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Л.Е. Обухова 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕМКОСТЕЙ И СПОСОБОВ ВЫ-

ДЕРЖКИ ВИН 
 

В статье представлена сравнительная характеристика способов 

выдержки, применяемых при производстве вин. 

 

Ключевые слова: вино, выдержка, бочка, резервуар, дубовая 

клепка, дуб, амфора, бутылка. 

 

Выдержкой вин называется процесс вызревания вина, который часто приводит к улучшению его 

качества. В отличие от многих других продуктов питания, алкогольные напитки могут храниться годами. 

По мере старения меняются вкус и аромат вина, что зачастую повышает его органолептические свойства. 

[1] 

американский Выдержка инновационные вина представляет которых собой можно процесс длительного его стгау хранения, минимальным способствующий улучше-

нию сосюра органолептических счет качеств готовой вино продукции. В поддерживать процессе выдержки бурцев происходят наилучшим сложные химиче-

ские минимальным процессы дубильными созревания и старения приобретая вина. кроме Считается, что чем старше цвет вино, тем оно кроме качественнее. Однако, 

не бутылочная всем поддерживать видам вина выдержка многолетняя вместе выдержка идет на ставрополь пользу.[которых 2-5] 

В виноделии раули существует главный несколько способов улучшению выдержки влияет виноматериалов: в герметических 

подход железобетонных лимузенский резервуарах, в металлических алкогольных эмалированных наилучшим цистернах с размещенными в них 

смесью дубовыми древесина клепками, в бутылке, в поддерживать глиняных старением амфорах и в бочках. 

вместе Способ цвет выдержки вин в бетонных выдержке емкостях, которых последняя мода в касаются виноделии.  виноделы Больше всего приобретают виноделы 

плоских любят бетонные нельзя сосуды за можно толщину стенок, они так выдержка хорошо виноделии стабилизируют температуру, смесью особенно в 

алкогольных период ферментации. были Бетон, как и окисленности бочка, способен недостатком смягчать главный текстуру вина. смесью Внутренняя ряда поверхность бе-

тонного направления бака на стгау ощупь гладкая, как выдержанных стекло, но она выдержка наполнена микроскопическими минимальным воздушными способ капсулами

. При контакте с главный вином процессов воздух начинает инновационные понемногу касаются выходить из этих подобное капсул и подход обогащает вино обеспечивают кислородом

.[3] 

                                                           
 © Л.Е. Обухова, 2023. 

 

Научный руководитель: Восканян Ольга Станиславовна – д-р техн. наук, профессор, МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского(ПКУ), Россия. 
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американский Недостатком данного происходит способа стгау выдержки является выявлены цена, так же  их ставрополь сложно транспортировать, 

виноматериала очистка лимузенский дается в разы поиске тяжелее по вино сравнению со стальными больше емкостями. К выдерживать тому же не всем позволяет винам по ставрополь душе 

бетон, некоторые некоторые не можно желают раскрывать в нем касаются свой поверхности характер. Бетон также хорош для раули работы с урожаем с вместе легких 

счет известняковых почв, а букет винограду с вместе плотной глины больше лучше в экстрактивных дубе. 

Выдержка в ставрополь стальных приобретают чанах значительно неотъемлемой удешевляет достигшие процесс производства. чтобы Чаны из глиняных нержавеющей 

стали поиске оборудованы австрии современной электроникой, происходят например, для также температурного контроля, иваемого максимально 

выявлены нейтральны и обеспечивают влияет максимальную некоторые изоляцию вина. молодые Впрочем, также иногда, в целях дубильными экономии на более бочках

, виноделы бурцев добавляют относительная дубовую клепку или химические щепу в смесью стальные чаны с бурцев вином. Так в лимузенский нейтральной емкости 

подход получается постоянно вино с легким пористой ароматом эксплуатации дуба. Однако, по дуба сравнению с используемое другими способами подобное выдержки металлических имеет 

ряд недостатков: бурцев короткий всем срок эксплуатации и улучшению трудоемкий придает уход за эмалированным нельзя покрытием.[5] 

Так же при выдерживать поиске нетрадиционных дуба способов всем выдерживания вин, виноделы главный вспомнили об поиске амфорах

. Емкости сложно подходят для относительная медленной и мягкой поиске мацерации, а позволяет также выдержки минимальным более недостатком деликатной, чем дуб, но 

не совсем неотъемлемой нейтральной, как в лимузенский нержавейке. Амфора глиняных воздействует на некоторые вино не так сильно как окисленности дерево, не 

оборудованы придает своих влияет ароматов, но поиске развивает новые в счет вине за россии счет пористой необходимо структуры и алкогольных может на длительное 

бутылки время химические обеспечить особый относительная микроклимат поиске внутри емкости. иваемого Особенно, поверхности если та вкопана в направления землю можно больше чем 

наполовину. некоторые Вина в также амфорах медленно стекле развиваются, условиях приобретая ноты оборудованы сухофруктов и были орехов.  

Главный выдержке недостаток фенольных амфор: их сложно используемое чистить. металлических Следить за отсутствием поиске плесени и используют поддерживать 

гигиену позволяет сосудов обеспечивают виноделам приходится с несколько двойным больше усердием. Еще одной касаются проблемой приобретают остается доступность: 

амфорах мастеров, чтобы которые производят некоторые такие происходит кувшины (от Китая до более Тосканы), нейтральной несколько десятков на недостатком весь мир, и 

они с работы трудом обеспечивают нержавейке постоянно приобретая растущий спрос на проблемой глиняные экстрактивных емкости для вина.[2] 

также Наилучшим позволяет способом выдержки выдержка является букет выдержка в бочке. 

условиях Традиционно используемое одним из лучших процессов материалов для больше бочек считается дуб. Его материалы используют для 

экстрактивных облагораживания алкогольных используемое напитков наполнена крупнейшие мировые иваемого производители. молодые Однако, помимо значительно дуба в 

происходят различных странах для смесью изготовления выдержке бочек используются стекле другие считается породы дерева – в выдержка России это стальными береза, в 

Италии – проблемой каштан, в амфорах Чили – раули( более разновидность лучших бука), в Австралии – выдерживать красный производства эвкалипт, в Австрии – 

неотъемлемой акация.[5-6] 

виноделии Необходимо отметить, что для бутылочная изготовления также благородных напитков, в том выдержанных числе более выдержанных и 

коллекционных вин, виноматериала многими счет исследователями рекомендуется к сосюра использованию процессов именно древесина сравнению дуба. 

Из смесью более трехсот также видов приобретают дуба, которые молодые встречаются в несколько природе, для производства стальными дубовых глиняных бочек для 

виноградных вин некоторые используют оборудованы только три: лимузенский, виноделии славонский дуб и вино американский белый дуб. 

раули Одним из минимальным лучших является позволяет французский (дубильными лимузенский) дуб, поскольку он эксплуатации отличается стальными очень аромат-

ной приобретая древесиной. австрии Кроме того, стальными французский дуб используют считается самым больше дорогим. несколько Бочки из него нейтральной приобретают 

бурцев настоящие профессионалы, подход производители постоянно алкоголя самого стекле высшего были качества. 

Древесина ряда лимузенского используют дуба обладает были уникальными сосюра свойствами: вино постоянно сохраняет сосюра аромат, цвет и 

выдержке консистенцию оборудованы даже после поверхности длительного направления хранения. Вина не недостатком перенасыщаются выдержка дубильными веществами, как 

это поиске происходит в лучших бочках из белого австрии американского используют дуба или из европейского.[4] 

иваемого Молодые определения вина в бочках нельзя небольшого бурцев объема развивается приобретают очень бутылочная быстро, и выдерживать его нержавейке более 

цвет двух лет не имеет выдержка смысла. Эти используемое рекомендации касаются в выдержка первую были очередь белых вин. 

придает Кроме используемое того, при выдержке в наполнена дубовых происходит бочках необходимо странах исключить амфорах возможность нежелательных 

раули процессов необходимо окисления за счет лучших кислорода американский воздуха свободного проблемой пространства и вместе развития болезнетворных 

инновационные микроорганизмов на глиняных поверхности вина. 

При молодые выдержке главный проводят обязательные приобретая доливки, так как производства вино уменьшается в наилучшим объеме и его достигшие нужно 

восполнять. Для бурцев доливки нельзя используют вино внутри того же приобретая типа и возраста, что и бутылки доливаемое. смесью Нельзя доливать 

раули выдержанное сложно вино более поддерживать молодым, алкогольных чтобы не снизить также качество и чтобы категорию.[4] Вино, также используемое для 

стекле доливки, должно относительная быть условиях здоровым, соответствовать относительная кондициям долпроблемой иваемого вина. 

вино Разлитое по направления бочкам вино ставрополь перемещают для стгау хранения в подвал, или эксплуатации подобное некоторые прохладное и сухое 

используют место. 

относительная Выдержка вина в ставрополь бутылке или выдержанных бутылочная выдержка наполнена сегодня определения является практически виноделы обязательным 

сравнению этапом в производстве амфорах напитка. Она условиях позволяет достичь условиях необходимого достигшие уровня качества.[3] внутри Некоторые фенольных вина 

разливаются по химические бутылкам стекле сразу после считается этапа пористой брожения, а некоторые понемногу после направления выдержки в других сравнению сосудах. 

нельзя Отличительной особенностью производства выдержки в придает стекле считается плотной полное выдержке отсутствие кислорода необходимо извне. 

Это условиях значит, что бутылочная обеспечивают выдержка лучших проходит практически без вместе окислительно-восстановительных 

сосюра реакций. Этим алкогольных способом плотной выдерживают напитки, у вместе которых неотъемлемой есть потенциал происходит развития. 

На ставрополь бутылочную выдержку всем закладывают алкогольных вина, достигшие виноделы полной глиняных зрелости. Бутылки лимузенского укупоривают 

вино корковыми пробками, у достигшие которых на нейтральной плоских поверхностях которых отсутствуют понемногу поры или трещины. 

главный Вино иваемого разливают с минимальным плотной доступом выдержка кислорода воздуха, относительная оставляя под амфорах пробкой воздушную 

бурцев камеру стгау объемом не более 3 мл. австрии Бутылки которых укупоривают под обрез придает венчика и его дуба вместе с поверхностью 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 9-1 (144) 

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

лимузенского пробки эксплуатации покрывают защитным всем слоем можно сургучной смолки или подход смесью металлических парафина и воска в пористой соотношении 

3:1.[5] 

некоторые Чтобы пробка не больше подсыхала и не работы пропускала во внутрь экстрактивных кислород можно воздуха, бутылки с вино вином 

более укладывают в горизонтальное фенольных положение. 

По значительно данным ряда наполнена ученых оборудованы установлено, что в процессе нельзя выдержки вин в инновационные бутылках происходит 

относительная значительное поддерживать снижение окислительно- позволяет восстановительного касаются потенциала, соответственно сравнению повышаются 

способ восстановительная способность глиняных виноматериала по некоторые отношению к йоду и поиске показатель вместе окиcляемости феноль-

ных выдержанных соединений. способен Значения интегрального достигшие показателя кроме окисленности снижаются, что влияет также ставрополь свидетельствует 

о преобладании всем восстановительных бутылочная процессов в системе.[6] 

В всем европейских бутылочная странах бутылочная выявлены выдержка дуба является составной металлических частью оборудованы технологии производства 

смесью многих вин и внутри считается лучшим странах завершением их оборудованы технологии. Этот древесина процесс ряда называется ещё и старением 

экстрактивных вина. В подход этот период в хорошо вине, поддерживать лишенном воздействия бутылочная кислорода, оборудованы происходят реакции счет между лимузенский некоторыми 

составными бутылочная частями виноделы вина и развивается стгау тонкий работы букет старости. 

выявлены После проблемой бутылочной выдержки минимальным вино процессов реализуют в качестве значительно выдержанного. 

окисленности Можно сказать, что старением выдержка вин считается является неотъемлемой некоторые частью производства производственного процесса. 

работы Емкость, в материалы которой был выдержан металлических виноматериал так же постоянно влияет на основные придает показатели американский качества вина: 

старением вязкость, выявлены кислотность, относительная стекле плотность, неотъемлемой содержание летучих плоских кислот, американский этилового спирта и 

старением экстрактивных виноделы веществ. В ходе улучшению написания постоянно статьи были происходят изучены плоских основные емкости, странах подходящие для 

касаются старения вин, выявлены их стгау преимущества и старением недостатки. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 
 

В статье рассматривается вариант информационно-измери-

тельной системы с использованием базы правил для автоматического 

ввода в результат измерения поправок, учитывающих различные фак-

торы. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, оператор, измере-

ния, быстродействия процесса, машина логического вывода. 

 

Интеллектуальные информационные системы все шире используются в науке и производстве и про-

никают в различные сферы деятельности человека, в частности, в область информационно-измерительных 

и управляющих систем [1]. Информационно-измерительные системы с элементами искусственного интел-

лекта позволяют решать обширный круг задач и находят все более широкое применение. В данной работе 

рассмотрен вариант такой системы, которая позволяет вести автоматический учет различных факторов и 

вводить поправки в результат измерения. 

При реализации измерения оператор, кроме реализации непосредственно самой процедуры измере-

ния, вынужден проводить дополнительные повторяющиеся действия, связанные с конкретной ситуацией, 

при которой возникает необходимость компенсировать действия, вызванные изменением условий измере-

ния, изменением режимов работы, появлением каких-либо постоянных фиксированных помех. Это тре-

бует проведения корректирующих действий, введения поправок, учитывающих влияние параметров ситу-

ации, окружения, например, влияние массы тары, в частности, при взвешивании, а также других внешних 

факторов: наличия внешнего магнитного поля, температурных воздействий и др. Простейшим примером 

является взвешивание сыпучих товаров на обычных стрелочных весах в магазине, при котором на одну 

чашку весов устанавливается товар в таре, а на другую чашку кладут либо аналогичную тару, идентичную 

первой, либо эквивалентный груз с той же массой, что и тара. 

                                                           
 © С.Ю. Балясников, 2023. 
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Таких ситуаций может быть много, они повторяются много раз, и во многих случаях их можно си-

стематизировать. 

С целью автоматизации и повышения быстродействия процесса измерения подобные ситуации мо-

гут быть учтены, если их правильно описать и отобразить в виде продукционных правил базы знаний. 

В данной работе рассмотрен вариант использования базы правил в измерительной системе. В такой си-

стеме работой правил управляет интерпретатор правил (машина логического вывода), который решает, 

когда надлежит применить каждое из них, а рабочая память содержит данные, факты, описание цели и 

промежуточные результаты, в совокупности определяющие текущее состояние ситуации. 

Особенно важно рассмотрение такого варианта, когда при увеличении объема измерительной ин-

формации, изменении условий измерения, изменении режимов работы, необходимости вносить повторя-

ющиеся, систематические коррекции возникает необходимость использовать базу правил. Использование 

базы знаний для обработки информации позволяет улучшить метрологические характеристики системы, а 

также расширить ее функции, ускорить процесс измерения. 

Эта задача актуальна в машиностроении, металлургии, например, при учете отходов цветных ме-

таллов в процессе их переработки после штамповки, механической обработки ответственных изделий из 

цветных металлов, когда неизбежно возникают отходы стружки, обрезков проволоки и т.д., которые могут 

быть повторно использованы после переплава. Перед загрузкой шихтовых материалов в печь производят 

оценку массы шихты. Это требует применения специальных устройств. 

Существует ряд способов и технологических схем учета с использованием массоизмерительных си-

стем. В таких случаях используют либо специальные платформенные весы, либо крановые весы, либо про-

изводят взвешивание в загрузочной тележке. 

В качестве преобразователей массы в электрический сигнал в системе используются магнитомоду-

ляционный преобразователь перемещения с упругим элементом [5], что позволяет получить высокую чув-

ствительность. Взвешиваемый металл обычно предварительно загружают в мульды, которые представ-

ляют собой чугунные или стальные коробки, используемые для транспортировки шихты. Груженые 

мульды перемешают внутри цеха мостовыми кранами и подаются к соответствующим печам. Далее спе-

циальный мульдозавалочный кран подхватывает очередную мульду и загружает ее содержимое в печь. 

Перед загрузкой мульды с отходами взвешивают. Полученные данные о массе и код мульды непосред-

ственно вводятся в ЭВМ. При взвешивании необходимо учитывать массу мульды. Все мульды, а их всего 

в этом процессе циркулирует порядка 100 - 200, по габаритам примерно одинаковы, но имеют разную 

массу. Взвешивание каждый раз пустой мульды весьма обременительно. А если учитывать только усред-

ненную массу мульды, то это снизит точность учета. 

При построении системы взвешивания отходов была принята гипотеза, сущность которой состоит 

в том, что при циркуляции мульд по цеху и заводу их масса практически не меняется во времени, что 

впоследствии подтвердилось. 

Система включает в себя следующие элементы: крановые весы, размещенные на мостовом кране, 

подсистему считывания информации с мульд, подсистему ввода кода мульды и информации о массе с 

крановых весов в ЭВМ, экспертную систему, базу данных. 

В рассматриваемой системе предусмотрено, что все мульды, а их количество равно п, заранее взвешены и 

промаркированы, а данные о массе и маркировке для каждой мульды введены в базу знаний, в которой 

знания представлены в виде продукционной модели и включают в себя совокупность правил (продукций). 

Продукции представляют собой операторы специального вида и состоят из двух основных частей, 

для краткости называемых обычно "ситуация — действие". "Ситуация" содержит описание ситуации, в 

которой применима продукция. Это описание задается в виде условий, называемых посылками продукции. 

"Действие" - это набор инструкций, подлежащих выполнению в случае применимости продукции. 

Продукционная модель представлена в виде таблицы, называемой таблицей прецедентов. 

 

Таблица 1 

Описание ситуации Описание действия 

Ситуация 1 Действие 1 

Ситуация 2 Действие 2 

Ситуация 3 Действие 3 

Ситуация 4 Действие 4 

 

Эта таблица трансформируется в эквивалентный набор правил в следующем виде: 

ЕСЛИ код_мульды = А1 ТО масса_мульды = В1 ЕСЛИ код_мульды = А2 ТО масса_мульды = В2 
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ЕСЛИ код_мулъды = Аи ТО масса_мульды = Ви 

При взвешивании считывается код мульды, фиксируется масса шихты вместе с тарой, данные вво-

дятся в ЭВМ. Экспертная система, включающая базу правил, обрабатывает входную информацию: массу 

мульды вместе с отходами и код соответствующей мульды, и выдает на выходе массу нетто для каждой 

загрузки, т.е. выводит информацию с учетом поправок. Данные сохраняются в базе данных и выдаются по 

запросу пользователя. 

На основе анализа предметной области определена концептуальная модель базы знаний. Построе-

ние этой модели включало в себя создание спецификаций атрибутов и примеров. Определены основные 

требования к системе и перечень ее основных функций. 

Особенностью данной системы является использование базы знаний для обработки информации, 

что позволило не только улучшить метрологические характеристики системы, но также расширить ее 

функции, ускорить процесс измерения. 

В системе использованы устройства, описанные в работах [2-5]. Данная работа основана на разра-

ботках, описанных в работах [5, 6]. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ НА РЫНКЕ ТУРИСТ-

СКИХ УСЛУГ В 2023 ГОДУ 
 

В статье рассматриваются перспектива развития конкуренто-

способности России в 2023 году, инфраструктура регионов и факторы, 

влияющие на повышение конкурентоспособности. 

 

Ключевые слова: туризм, регион, инфраструктура, развитие, 

конкурентоспособность. 

 

В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей миро-

вой экономики. Каждый год миллионы людей путешествуют по всему миру, и спрос на туристические 

услуги продолжает расти. Россия, с ее богатым культурным наследием, историческими достопримечатель-

ностями и уникальными природными ландшафтами, имеет огромный потенциал для развития туризма. В 

данной статье мы рассмотрим перспективы конкурентоспособности России на рынке туристических услуг 

в 2023 году. 

Первое, что следует отметить, это значительное улучшение инфраструктуры в стране. В последние 

годы правительство России активно инвестирует в развитие туризма, строительство новых гостиниц, аэро-

портов, магистралей и других объектов, необходимых для комфортного пребывания туристов. Это позво-

ляет улучшить качество предоставляемых услуг и привлечь больше иностранных гостей. 

                                                           
 © А.В. Субботина, 2023. 
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Второй фактор, способствующий повышению конкурентоспособности России, это разнообразие ту-

ристических предложений. Страна обладает огромным количеством уникальных туристических маршру-

тов – от посещения исторических городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, до путешествий по пре-

красным природным заповедникам, включая Байкал и Камчатку. Кроме того, Россия может предложить 

различные виды активного отдыха, такие как горнолыжный спорт, рыбалка и охота. Такое разнообразие 

позволяет привлечь туристов с разными предпочтениями и интересами. 

Третий фактор, который следует упомянуть, это совершенствование системы визовой поддержки. 

В последние годы Россия значительно упростила процедуру получения визы для иностранных граждан. 

Введение электронной визы для некоторых стран и расширение списка стран, виза для которых не требу-

ется, сделало поездку в Россию более доступной. Это существенно повышает конкурентоспособность 

страны на мировом рынке туристических услуг. 

Четвертый фактор, который необходимо отметить, это развитие цифровых технологий в сфере ту-

ризма. В настоящее время все больше людей путешествуют, используя мобильные приложения и онлайн-

сервисы для бронирования гостиниц, покупки билетов и планирования маршрута. Россия активно разви-

вает цифровые технологии в сфере туризма, что позволяет улучшить качество обслуживания и сделать 

процесс путешествия более удобным для туристов. 

В заключение, можно сказать, что Россия имеет все необходимые ресурсы для успешного развития 

туризма и повышения своей конкурентоспособности на мировом рынке туристических услуг в 2023 году. 

Улучшение инфраструктуры, разнообразие туристических предложений, упрощение визовой поддержки 

и развитие цифровых технологий – все это факторы, способствующие привлечению большего числа ино-

странных туристов. Россия имеет огромный потенциал для развития туризма, и правительство страны ак-

тивно работает над его реализацией. 
 

 

СУББОТИНА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА - магистрант, Донской государственный технический 

университет (ДГТУ), Россия. 
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А.Р. Адуева  

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ОБОРОТА ПОРНОГРА-

ФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ, СОВЕРШАЕМЫЕ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ИЛИ С ЕГО УЧА-

СТИЕМ 
 

В данной статье автором выделяются и отдельно рассматрива-

ются каждый из элементов, составляющих криминалистическую харак-

теристику незаконного изготовления, распространения и оборота пор-

нографических материалов или предметов. Отмечается важность ис-

следования данной темы, а также предлагаются те новые элементы, ко-

торые были выведены через анализ судебной и следственной практики, 

представленной за период с 2012 по 2022 гг. 

 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, незакон-

ный оборот порнографических материалов, незаконное изготовление 

порнографических материалов или предметов, несовершеннолетние. 

 

Исследование криминалистической характеристики незаконного изготовления, распространения и 

оборота порнографических материалов или предметов, совершаемые в отношении несовершеннолетнего 

или с его участием важно с той точки зрения, что она является результатом обобщения и анализа судебно-

следственной практики, а также отражает признаки и свойства различных категорий преступлений, и в 

последующем имеет прикладное значение при их расследовании.  

При анализе специальной юридической литературы можно встретить проблему отсутствия единой 

дефиниции криминалистической характеристики.  

А.Ю. Головин термин «криминалистическая характеристика» представляет как систему типовых 

данных об элементах отдельного вида преступления и его механизме [5, с. 47-48]. 

                                                           
 © А.Р. Адуева, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 9-1 (144) 

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

Под криминалистической характеристикой преступлений А.А. Ивановой понимается функциональ-

ная система взаимосвязанных, обобщённых, криминалистически значимых данных, которые способ-

ствуют полному, всестороннему и эффективному расследованию, а также оперативному раскрытию дан-

ной категории преступлений [11, с. 91-92]. Она является самостоятельным и одним из элементов частной 

криминалистической методики. 

М.К. Георгицэ криминалистическую характеристику рассматривает как категорию, которая отно-

сится лишь к единичному явлению – конкретному преступлению (отдельная категория преступлений). Об-

щей категорией преступлений определённого вида (группы) является криминалистическая модель. По его 

мнению, эти два понятия находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности как общее и отдель-

ное. Отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведёт к общему. Общее существует лишь в 

отдельном, через отдельное [4, с.15]. 

Исследовательское значение изучения криминалистической характеристики преступлений, связан-

ных с незаконным изготовлением, распространением и оборотом порнографических материалов или пред-

метов, совершаемые в отношении несовершеннолетнего или с его участием состоит в том, что кримина-

листическая характеристика позволяет получить полное представление об устанавливаемых преступле-

ниях и субъектах их совершивших; на основе полученной информации выдвинуть направления расследо-

вания по делу, определить следственные версии, информационные модели, наметить ряд мероприятий, 

направленных на сбор вещественных доказательств. 

Являясь системой, криминалистическая характеристика содержит в себе ряд элементов, которые 

используются следователями (дознавателями) для эффективного анализа следственных ситуаций, при пла-

нировании, раскрытии и расследовании преступлений.  

В.Ф. Ермалович рассматривает в качестве элементов сведения (данные) о: видах характеризуемого 

преступления; связи преступления с другими; механизме преступления; способах совершения преступле-

ния; сокрытии преступления и способах такого сокрытия; способах уклонения от уголовной ответствен-

ности и наказания субъекта; условиях, объективно способствующих совершению, сокрытию преступле-

ния; условиях места и времени совершения; личности субъекта (субъектов) преступления; личности по-

терпевшего (потерпевших) от преступления; мотивах и целях преступника (преступников);  последствиях 

совершения, сокрытия преступления и уклонения субъекта (субъектов) преступления от уголовной ответ-

ственности и наказания за содеянное; причинах совершения и сокрытия преступления; следах преступле-

ния [9, с. 100]. 

И.И. Рубцов включает элементы в зависимости от характера преступлений, как: типичная исходная 

информация о преступлении; типичные следственные ситуации; способ и механизм совершения преступ-

ления; способ сокрытия преступления; типичные материальные следы преступления и сведения о местах 

их обнаружения; объект и предмет преступного посягательства; мотивы и цель преступления; сведения о 

личности преступника и потерпевшего; криминалистическая классификация преступлений; обстановка со-

вершения преступления; обстоятельства, подлежащие доказыванию [14, с. 16]. 

А.А. Иванова в своей исследовательской работе приводит следующие элементы, входящие в кри-

миналистическую характеристику преступлений, касающихся незаконного изготовления распространения 

и оборота порнографических материалов или предметов: сведения о личности преступника (куда входят 

демографические, социальные, моральные качества лиц; ролевые функции лица, совершившего преступ-

ление); способы совершения и сокрытия преступления (выяснение причин, факторов и условий в силу 

которых преступник совершает преступления определённым способом); время и место совершения пре-

ступления; способы воспрепятствования следствию; цели и мотивы совершения преступления; субъектив-

ное отношение преступника к содеянному [11, с. 95]. 

А.Н. Григорьев считает, что наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики 

преступлений, которые связаны с незаконным оборотом порнографических материалов в глобальных ком-

пьютерных сетях являются: личность потерпевшего; личностная характеристика преступника; способы 

совершения преступления; особенности следовой информации (виртуальные следы); особенности обста-

новки совершения преступления [6, с. 66].  

Исходя из анализа выявленных различными авторами элементов, справедливо было бы отметить, 

что большинство из перечисленного относится более к уголовно-правовому значению и менее к кримина-

листическому. Поэтому считаем, что нецелесообразно при исследовании преступлений, связанных с неза-

конным изготовлением и оборотом порнографических материалов или их предметов, включать все выше-

указанные элементы в характеристику. Склонны считать, что наиболее значимыми элементами при данной 

категории преступлений являются:  

1.Сведения о личностной характеристики преступника; 

2.Способы совершения преступлений по данной категории дел; 
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3.Время и место совершения преступления; 

4.Цели и мотивы совершения преступления; 

5.Субъективное отношение виновного к содеянному 

6.Особенности взаимодействия со следовой информацией. 

А содержание указанных элементов криминалистической характеристики определяется специфи-

кой данной категории преступлений.  

1 пункт: Сведения о личностной характеристики преступника.  

Чаще всего понятие личность преступника принято рассматривать с точки зрения криминологии и 

её учениях, где она изучается криминологами одновременно в двух аспектах: как объект социальных свя-

зей и влияний, и как субъект, который способен к активной целенаправленной, преобразующей деятель-

ности [8, с. 210]. Под активной деятельностью подразумевается именно совершение преступного деяния, 

которое выражается через призму изолированного акта или является звеном в цепи системы поступков, а 

также определяется «скачок» от нормального поведения к преступному.  

Криминалистика заинтересована в исследовании не всех сторон личности преступника, а тех, кото-

рые определены как детерминирующие его криминальную деятельность. Правильная оценка именно этих 

сторон важна для разработки эффективных методов обнаружения и изучения следов преступления, в по-

следующем позволяющая понять механизм совершенного преступления, выбрать методы и средства для 

раскрытия и расследования преступления.  

Исходя из анализа судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ, можно сделать вывод о том, что из 47 обвинительных приговоров, вынесен-

ных в различных регионах Российской Федерации в период с 2012 по 2022 годы, только 3 из них вынесены 

в отношении женщин (6,3%), а остальные 44 в отношении мужчин (93,6%). Данное процентное соотноше-

ние можно объяснить особенностями гендерного развития (мужчины обладают высоким уровнем тесто-

стерона, по сравнению с женщинами, что приводит к повышенной сексуальной активности) и роли муж-

чин, их большему интересу к различным сексуальным проявлениям, а также возможности извлекать мате-

риальный доход от её распространения.  

Стоит отметить, что информация, указанная в обвинительных приговорах, носит конфиденциаль-

ный характер как о личности потерпевшего лица, так и о личности виновного, где скрыты полные данные 

о месте проживания лица, о его гражданстве, о дате его рождения, об образовательном уровне. Лишь в тех 

приговорах, в которых имеется информация о возрасте лиц, совершивших преступления можно сделать 

вывод, что большинство – 10 осужденных (21,27%) – совершили преступления в среднем возрасте и 

старше (от 31-го года до 50 лет), так как в некоторых обвинительных приговорах встречается год рождения 

датируемый 1975 г.р, 1988 г.р. Исходя из анализа тех смягчающих обстоятельств, которые были учтены 

судом в ходе судебного разбирательства в 6 случаях указывался «молодой возраст» лица (12,76%), также 

в некоторых случаях с указанием года рождения виновного, где самый ранний датируется 1995 г.р. 

Образовательный уровень, который удалось установить при анализе судебной практики показы-

вает, что лишь в 3 случаях лица имели высшее образование, 1 лицо на момент совершения преступления 

имело среднее образование, данные об образовательном уровне оставшихся 43 виновных остаются недо-

ступными для восприятия и включения их в аналитический расчёт. 

Нами установлен факт того, что в 95% случаев лица, совершившие преступления по ст.ст. 242, 242.1, 

242.2 УК РФ имеют положительную допреступную характеристику. Так, например, ими были совершены 

преступления впервые, они полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, положительно ха-

рактеризуются по месту жительства и месту работы. Подавляющие большинство трудоустроено и имеет 

стабильный заработок.  

При этом у 36 человек (76,69%) в ходе предварительного расследования выявлено, что они обла-

дают достаточными знаниями в области информационных технологий, навыками обработки информации 

и пользования компьютерной техникой, а также достоверно зная о свойствах, функциях и принципах ра-

боты социальных сетей, в которых в последующем размещали порнографические материалы. 

Установить семейное положение и социальный статус лиц также не представилось возможны в виду 

описанной выше причины, однако удалось установить, что на момент совершения преступлений 5 человек 

(10,63%) имели на иждевении несовершеннолетних детей. 

2 пункт: Способы совершения преступлений по данной категории дел. 

Как указывают многие криминалисты: важную роль в механизме преступления играет способ со-

вершения и сокрытия преступления. Важно отметить, что способ совершения преступления в уголовном 

праве и криминалистике толкуется по-разному. В криминалистическом понимании способ совершения 

преступления это не только действия при совершении общественно опасного деяния, но также и подго-
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товка к нему, сокрытие следов преступления. Криминалистическая значимость способа обусловлена це-

лью выяснения какими именно техническими средствами пользовалось лицо при совершении преступле-

ния, как оно их подготавливало, модернизировало, изменяло, какие следы могут быть оставлены данным 

преступлением в окружающей среде, где и какие виды следов необходимо искать и в последующем изы-

мать.   

Т.В. Аверьянова указывает, что способ преступления – это детерминированная личностью, предме-

том и обстоятельствами преступного посягательства система действий субъекта, направленная на дости-

жение преступной цели и объединённая единым преступным замыслом [1, с. 62]. 

Таким образом, следует отметить, что понятие способа совершения преступления в криминалистике 

на данный момент продолжает развиваться.  

Для данной категории преступлений, как указывал А.Н. Григорьев, существуют наиболее типичные 

способы совершения преступлений: создание пользователем директории для открытого доступа с содер-

жащимися в ней порнографическими изображениями; распространение порнографических материалов с 

помощью пиринговых и социальных сетей; создание порнографических материалов, в том числе и под-

дельных, с последующей их рассылкой на компьютеры и мобильные устройства; создание целевых сайтов, 

содержащих архивы порнографических материалов, в целях последующей реализации этих материалов за 

вознаграждение; организация в сети «Интернет» порнографических онлайн трансляций [6, с. 69].  

Анализ судебной практики по преступлениям, предусмотренных ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ по-

казал, что событие преступления в 70,21% случаях состояло в незаконном распространении порнографи-

ческих материалов с использованием ИТС «Интернет»; 12,76% - распространение и публичная демонстра-

ция порнографических материалов с использованием ИТС «Интернет»; 6,38% - приобретение, хранение в 

целях распространения, материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершенно-

летних, совершённые с использованием ИТС «Интернет»; 6,38% - изготовление, хранение в целях распро-

странения, публичной демонстрации материалов с порнографическим изображением лиц, не достигших 

14-го возраста, с использованием ИТС «Интернет»; 4,25% - публичная демонстрация порнографических 

материалов, с использованием ИТС «Интернет»; 2,12% - незаконное изготовление в целях распростране-

ния и распространение порнографических материалов, совершённое с использованием ИТС «Интернет»; 

2,12% - приобретение и хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображени-

ями несовершеннолетних, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-го возраста, с использованием 

ИТС «Интернет»; 2,12% - распространение материалов с порнографическими изображениями несовер-

шеннолетних, не достигших 14-го возраста, с использованием ИТС «Интернет».  

При этом основным способом распространения порнографических материалов (59,57% случаев от 

общего числа) являлось их размещение в открытом доступе на своей личной странице в социальной сети 

для их дальнейшего просмотра другими пользователями групп; в 14,8% случаев - распространение мате-

риалов порнографического характера через файлообменные программы сети «Интернет», путём предо-

ставления всем желающим свободного доступа к указанным файлам; 10,6% - являлись создателями групп 

в социальных сетях, содержащих порнографические материалы и сами распространяли порнографические 

материалы без цели шантажа и вымогательства; 10,6% - распространяли материалы порнографического 

характера через ссылки в чатах-мессенджерах; 8,5% - распространяли материалы путём создания сайта 

соответствующей тематике для дальнейшего просмотра другими пользователями в сети «Интернет»; 

4,25% - являлись создателями групп в социальных сетях, содержащей порнографические материалы и сами 

распространяли порнографические материалы с целью дальнейшего шантажа, либо вымогательства; и 

лишь в 2,12% случаев – лицо осуществило на сотовый телефон видеозапись полового акта без согласия и 

разрешения потерпевшей на такую съёмку, создав при этом на своём устройстве порнографический мате-

риал, тем самым осуществило незаконное изготовление в целях распространения порнографического ма-

териала. 

3 пункт: Время и место совершения преступлений. Известно, что одним из главных элементов пред-

мета доказывания в уголовном процессе является установление объекта преступления и обстоятельства 

его совершения (время, место, способ). Всё это охватывается единым понятием «обстановка преступле-

ния». А.А. Бессонов писал, что обстановка преступления – это система элементов окружающей его объек-

тивной реальности (место, время, различные объекты), связь которых с преступным деянием детермини-

рована объектом (предметом) посягательства и (или) личностью преступника, оказавшая влияние на фор-

мирование механизма преступления и его отображение в виде следов, обусловливающая методику его рас-

следования и установление ретроспективной модели совершённого преступления [3, с.161]. 

Криминалистический аспект времени представляет собой характеристику закономерностей меха-

низма возникновения юридически значимого события, информации о нём, о его участниках, с позиции 

существования фактических данных во времени – с момента их зарождения, до момента окончания. И 
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вправду, временные параметры, как и место совершения преступления в криминалистической структуре 

имеют важное значение даже несмотря на то, что имеют факультативное значение.  

Стоит отметить, что криминалистическая характеристика времени шире, чем его понимание в уго-

ловном и уголовно-процессуальном праве и связано это с тем, что в уголовно-правовой аспект времени 

входит само время совершения преступления, а в криминалистическом аспекте временем охватывается 

подготовка, сокрытие следов преступления, время протекания процессов, явлений. 

Анализ судебной практики показывает, что преступления, связанные с незаконным изготовлением, 

распространением и оборотом порнографических материалов или предметов, преимущественно соверша-

ются с 12:00 до 18:00 - в 40,4% случаев; с 18:00 до 00:00 - в 34% случаев. Это объясняется биоритмиче-

скими процессами жизни человека, его свойствами в цикличности (например, пиковая активность чело-

века приходится на обеденное время, когда он пробудился от сна и настроен на активную деятельность), 

а также тем, что в вечернее время человек, сохраняя свою активность, продолжает осуществлять какую-

либо деятельность. Также стоит учитывать тот факт, что случаи незаконного распространения и оборота 

порнографических материалов или предметов связаны и с беспрепятственным доступ к сети «Интернет» 

на любом техническом устройстве, которое имеется у лица. В период времени с 00:00 до 06:00 – соверша-

ются лишь 15% преступлений, а в период с 06:00 до 12:00 – 10,6% преступлений.  

Место совершения преступления является таким же информационным признаком, располагая кото-

рым можно высказать суждение о том, как виновные могли совершить данное преступлений, кто мог 

участвовать в совершении преступления, где искать следы преступления.  

Место совершения преступления – это определённая территория, на которой произошло событие 

преступления. При этом не имеется в виду в целом территория РФ либо её конкретная географическая 

точка [10, с. 111] 

Исходя из анализа судебной практики можно сделать вывод, что основным местом совершения рас-

сматриваемой группы преступлений является жилая квартира или дом (87,2% случаев); в 8,5% - место 

работы; в 2,12% - загородный дом или дача; в 2,12% - улица, территория автостоянки.  

Как видно из представленных данных большинство преступлений совершается в каком-либо поме-

щении, что обусловлено следующими обстоятельствами: использование технических средств, напрямую 

подключённых к сети «Интернет», которая позволяет безотрывно осуществлять преступный замысел 

напрямую с дома или рабочего места. 

4 пункт: Цели и мотивы совершения преступления. В большинстве случаев цели совершения пре-

ступлений указываются в диспозиции статей Особенной части УК РФ. При анализе судебной практики 

удалось сделать вывод о том, что в 25,53% случаев лица преследовали цель при помощи ресурсов сети 

«Интернет» начать общение с другими людьми, а также размещение и предоставление к свободному про-

смотру другим пользователям социальной сети видеофайлов, в том числе порнографического содержания. 

С криминалистической точки зрения мотив имеет большое значение, так как в нём отражаются та-

кие свойства личности, как система ценностей, ориентаций, жизненная установка, влечения, интересы лич-

ности, особенности поведения при совершении преступления.  

Основываясь на проведённом анализе судебной практики обвинительных приговоров, можно выде-

лить среди мотивов совершения рассматриваемой категории преступлений такие мотивы как: личное поль-

зование (руководствуясь любопытством, в целях личного просмотра; иная личная заинтересованность; ру-

ководствуясь сексуальным мотивом), что составляет 83% случаев; в 17% случаев - намеренное распро-

странение порнографических материалов (лицо являлось администратором групп в социальных сетях, ча-

тах-мессенджерах; размещало на своей личной странице в социальной сети для того, чтобы другие поль-

зователи увидели, таким образом лицо искало единомышленников «по интересам»); в 4,25% случаев - 

имел место корыстный мотив (вымогательство или шантаж, где лицо искало на просторах сети «Интернет» 

фотографии и видеоматериалы с порнографическим изображением, в том числе с изображением несовер-

шеннолетних, в последующем выкладывало в социальные сети с целью вымогательства денег, в случае 

если изображённое на фото (видео) лицо попросит удалить фото- видеоматериалы, касающиеся её/его 

частной личной жизни, под угрозой их дальнейшего распространения; лицо использовало фото- видеома-

териалы с порнографическим изображением, в том числе с изображением несовершеннолетних, с целью в 

последующем принудить лицо, изображённое на фото (видео) к действия сексуального характера; в 2,12% 

случаев - желание следовать правилам группы (чата), в котором состояло лицо, распространяющее порно-

графические материалы.  

5 пункт: Субъективное отношение виновного к содеянному. Данный раздел является важным в кри-

миналистической характеристике преступлений потому, что отношение лица к совершённому деянию ска-

зывается на расследовании уголовного дела, на желании содействовать следствию, более того рассматри-

ваемый элемент помогает выявить факт осознания лицом противоправности своих действий.  
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Субъективное отношение лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст.ст. 242, 242.1, 

242.2 УК РФ различно. Подавляющее большинство обвиняемых (93,61%) не знали и не предполагали об 

уголовной ответственности за содеянное, объясняя это тем, что «Интернет» в социальные сети буквально 

«завалены» находящимися в свободном доступе различными порнографическими материалами. Такие 

лица считали, что их действия безвредны и не несут ущерба обществу и, более того, об этом не узнают 

сотрудники правоохранительных органов. В 2,12% случаев лица знали, что такое детская порнография, но 

не знали, что к ней относятся фотографии. Оставшийся процент лиц (4,27%) относились к содеянному 

безразлично. Осуществляли преступную деятельность по незаконному распространению порнографиче-

ских материалов от скуки, либо руководствовались желанием следовать правилам группы. 

 6 пункт: Особенности взаимодействия со следовой информацией. Значимость включения в крими-

налистическую характеристику данного элемента обусловлено тем, что на основании проведённого ана-

лиза судебной практики, удалось установить способ распространения порнографических материалов, а 

именно: размещение таких материалов в открытом доступе на своей личной странице в социальной сети 

для их дальнейшего просмотра другими пользователями групп, то есть непосредственно взаимодействуя 

с ИТС «Интернет».  

Любое преступление оставляет следы, а любой след представляет собой информацию о преступле-

нии. Специфика рассматриваемых преступлений заключается в том, что наибольшее значение для их 

успешного расследования имеют следы, которые представляют собой файлы с содержанием порнографи-

ческого характера, размещённые как в сети, так и на персональных технических средствах.  

Таким образом речь идёт именно об электронных (виртуальных) следах. В.А. Мещеряков под вир-

туальными следами понимает любое изменение состояния автоматизированной информационной си-

стемы, связанное с событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации.  

В качестве особенностей таких следов он выделял их принципиальное отличие от классических сле-

дов преступлений: при использовании цифровой записи фиксируется его абстрактная (математическая мо-

дель); на материальном носителе записывается всего лишь последовательность чисел, характеризующая 

параметры абстрактной модели; при воспроизведении и восприятии цифровой записи необходимо обес-

печить точное соответствие абстрактных моделей [13, с. 33].  

Таким образом, можно сделать вывод, что электронные (виртуальные) следы – это информация, 

которую оставляет пользователь в Интернете, которая в последующем используется для отслеживания его 

пользовательской активности (сообщения, данные, представленные в форме электрических сигналов) 

независимо от средств хранения, обработки и передачи. 

Ю.В. Скобелин отмечает, что прежде всего речь идёт о мобильных устройствах, планшетных или 

стационарных компьютерах.  

Особенность взаимодействия с виртуальными следами заключается в том, что в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий сотруднику правоохранительных органов необходимо не только за-

фиксировать факт распространения пользователем порнографических материалов, а также правильно в 

последующем задокументировать факт противоправной деятельности и не утратить вещественное доказа-

тельство, о чём речь пойдет в следующей главе.  

Таким образом, из приведённых выше данных усматривается что несмотря на общественную опас-

ность и посягательство на моральные и нравственные устои общества – характеристику личности винов-

ного затруднительно назвать отрицательной и криминализированной. Чаще всего лицо совершившее пре-

ступление по одной или нескольким ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ является впервые совершившим, при-

знавшим вину, раскаявшимся и имеющим положительную характеристику.  

Основным способом распространения порнографических материалов являлось их размещение в от-

крытом доступе на своей личной странице в социальной сети для их дальнейшего просмотра другими 

пользователями групп, что может говорить о вседоступности и вседозволенности некоторых социальных 

сетей или вовсе отсутствие полного контроля за той деятельностью, которую осуществляют пользователи.  

Также удаётся сделать вывод о том, что чаще всего при совершении вышеуказанных преступлений 

лица преследовали цель при помощи ресурсов сети «Интернет» начать общение с другими людьми, а 

также размещение и предоставление к свободному просмотру другим пользователям социальной сети ви-

деофайлов, в том числе порнографического содержания, а мотивом являлось чаще всего личное пользова-

ние и намеренное распространение порнографических материалов.  
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А.С. Юдина 

 

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА В УГО-

ЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В публикации раскрыты различные моменты и проблемные во-

просы, касающиеся роли и значения оправдательного приговора в уголов-

ном судопроизводстве. Автор исследует различные стороны применения 

оправдательного приговора с использованием материалов судебной прак-

тики и правовой доктрины. 

 

Ключевые слова: оправдательный приговор, правосудие, судопро-

изводство, уголовный процесс, суд. 

 

Актуальность проводимого исследования в данной публикации обусловлена тем, что при реализа-

ции задач уголовного процесса в стадии судебного разбирательства осуждение и оправдание исследуются 

в рамках правовой доктрины как неразрывно взаимодействующие и взаимосвязанные между собой состав-

ляющие части уголовно-процессуальной деятельности.  

При этом оправдательный приговор представляет собой вполне обоснованный и необходимый в 

практической деятельности акт правосудия, наряду с обвинительным решением судебных инстанций [6].  

Как можно проследить по работам различных ученых и специалистов, а также принятым актам Кон-

ституционного Суда России, правосудие не может выполнять свои непосредственные функции при невоз-

можности судей сделать обоснованный и правильный выбора в процессе вынесения приговоров, иногда 

оправдывая подсудимого при наличии определенных оснований и фактических обстоятельств по делу. 

Указанный вид одностороннего обвинительного «правосудия» на практике не может отвечать требова-

ниям справедливости и правовой безопасности личности [7]. 

Как можно проследить в процессе исследования различных публикаций, касающихся рассмотрения 

значения оправдательного приговора, проблемные вопросы его вынесения затрагиваются довольно редко 

в работах ученых и специалистов, а также в материалах конференций сущность и роль оправдательного 

приговора в уголовном процессе изучается односторонне, не раскрывая всех особенностей данного инсти-

тута судопроизводства. В основном авторы делают акцент на правовой составляющей судебного приго-

вора, а также изучают проблемы оснований постановления указанного решения, его свойства, внутренне 

содержание, вопросы правоприменения [8].  

Также в отдельных работах акцентируется внимание на ошибках следствия при постановлении 

оправдательных приговоров судами РФ. 

Кроме того, различные ученые акцентировали свое внимание, как видно из их работ, на различных 

сторонах проблематики структуры оправдания в системе правосудия в отношении общей характеристики 

проблемы разрешения дела по существу и вынесения обоснованного, справедливого судебного решения, 

и, в частности, вынесение судами оправдательного приговора [9;10]. 

Правоприменитель не раз высказывал свое мнение и выдвигал конкретные позиции, касающиеся 

роли и значения оправдательного приговора в уголовном судопроизводстве. 

В частности, Конституционный Суд России не раз рассматривал возможность вынесения справед-

ливого оправдательного приговора как важнейший элемент российского правосудия и правозащитную 

функцию суда. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 16.12.2021 № 53-П  данный органа пра-

восудия подчеркивал, что «не может рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть 

исправлено судебное решение - независимо от того, что послужило причиной его неправосудности: не-

правомерные действия судьи, судебная ошибка или иные обстоятельства, объективно влияющие на его 

законность, обоснованность и справедливость, - если в нем неверно отражены существенно значимые об-

стоятельства события, ставшего предметом исследования по делу, либо им дана неправильная правовая 

оценка» [1].  

                                                           
 © А.С. Юдина, 2023. 
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Как часто констатировал Конституционный Суд России (далее также – КС РФ), необходимо путем 

вынесения оправдательного решения создавать систему и прецеденты эффективного восстановления в 

правах подсудимых путем совершения актов «истинного» правосудия, отвечающего критериям обосно-

ванности, справедливости, законности и правильности [2].  

Реализуя законную возможность исправления ошибок следствия и различных судебных органов и 

восстанавливая права и свободы осужденных, оправдательный приговор, по мнению КС РФ, несет важную 

функцию обеспечения прав подсудимых в отношении вынесения справедливого решения [3].  

При этом существование оправдательного приговора должно отвечать требованиям процессуаль-

ной экономии и процедурной эффективности, прозрачности судебной деятельности, обеспечения справед-

ливости заключительного приговора в отношении оправдания подсудимого, а также юридической конкре-

тики. 

Согласно позиции Конституционного Суда России, изложенной в определении Конституционного 

Суда РФ от 26.03.2020 № 781-О, вынесение оправдательного приговора или пересмотр уголовного дела 

вышестоящей инстанцией всегда направлены не на восполнение недостатков предыдущей обвинительной 

деятельности судебных инстанций, а на реализацию возможности более полно исследовать фактические 

обстоятельства и вынести в последствии справедливое решение по делу [4]. 

Для облегчения и повышения эффективности вынесения обоснованных приговоров Верховный Суд 

РФ вынес постановление «О судебном приговоре» от 29.11.2016 № 55, в котором уточнил различные за-

конодательные требования к описательно-мотивировочной части оправдательного и обвинительного при-

говоров, а также раскрыл особенности содержания оправдательного приговора. Данное постановление 

должно служить ориентиром для остальных судов при принятии оправдательного решения [5]. 

Подводя итоги, нельзя не заметить, что правозащитное, а не обвинительное  предназначение судеб-

ных инстанций в уголовном судопроизводстве еще не в полной мере воспринято правосознанием не только 

«рядовых» граждан, но и профессиональных правоведов, в том числе, судьями, у которых юридическая 

культура формировалась на этапах становления карательной системы правосудия. Поэтому довольно ча-

сто еще высказывается мнение, что вынесение судом оправдательного приговора – явление нежелатель-

ное, означающее недостижение основных задач судопроизводства по привлечению подсудимых к ответ-

ственности и обеспечению неотвратимости наказания за преступления, свидетельствующее о недостатках 

в борьбе с преступностью.  
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О.С. Бушева 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ 
 

Рецидивная преступность составляет одну из наиболее опасных 

видов преступности, что является одной из главных проблем уголовной 

политики.  При рассмотрении рецидивных преступлений, основная идея 

заключается в назначении более строго наказания.  Рецидив указывает 

на то, что осужденный оказался невосприимчивым к применявшимся ме-

рам и средствам уголовно-процессуального, уголовно-правового и уго-

ловно-исполнительного воздействия, настроен на противодействие к 

этому, что так же указывает на его повышенный социальный риск. В 

статье рассматривается вопросы правовой природы и содержания ре-

цидива, анализ проблем, возникающих при реализации этого понятия пра-

воприменителями. 

 

Ключевые слова: рецидивная преступность, уголовное право, 

назначение наказания, отягчающие обстоятельства. 

 

Рецидивная преступность на протяжении всего времени борьбы с ней является одной из наиболее 

опасных форм проявления преступного поведения в обществе.  

Согласно Уголовному Кодексу, рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление. Последствия рецидива 

всегда выражаются в ограничении правового статуса осужденного, и, по мнению законодателя, рецидив 

преступлений всегда влечет более строгое наказание и определенные негативные правовые последствия, 

предусмотренные законом.  
Говоря о рецидиве, следует обратить внимание на то, что особые публично-правовые отношения 

между государством и лицом, имеющим судимость, возникают на основе уголовно-правового регулиро-

вания при совершении этим лицом нового преступления, что, является фактором, характеризующим лич-

ность виновного. 

Судебная практика прошлых лет демонстрировала, что суды не всегда учитывали при назначении 

наказания общие рекомендации об усилении наказания при рецидиве преступлений, что явилось одной из 

причин последовавшей формализации правил назначения наказания, призванной обеспечить должную 

дифференциацию ответственности. Наличие рецидива преступлений, его вид и вытекающие из этого по-

следствия определяются отдельно для каждого преступления, совершенного при наличии у лица судимо-

сти.  

Действующее уголовное законодательство выделяет уголовно-правовой рецидив преступлений, ко-

торый представлен тремя видами: простой, опасный и особо опасный (ст. 18 УК РФ). При определении 

наличия либо отсутствия опасного и особо опасного рецидива преступлений необходимо принять во вни-

мание, какие категории преступлений совершены подсудимым. Кратность их совершения свидетельствует 

не только об устойчивой асоциальной позиции, но и о необходимости применения более строгих мер, свя-

занных с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого, особо строгого режимов и тюрьме. 

(рис. 1). 

 Степень общественной опасности преступления отражает количественную сторону опасности, ко-

торая сказывается прежде всего на выборе размера или срока наказания в пределах определенного вида, 

внося возможные соответствующие коррективы и в вопросе о виде наказания. Так же при определении 

степени опасности надо исходить из совокупности всех обстоятельств, при которых было совершено пре-

ступное деяние: степени осуществления преступного намерения, способе совершения преступления, раз-

мере вреда или тяжести наступивших последствий, роли подсудимого при совершении преступления в 

соучастии.  

Включение в УК РФ анализируемых норм обусловлено необходимостью обеспечить назначение за-

конного и справедливого наказания, которое максимально учитывает все факторы уголовного закона. 

Непосредственной же целью рассматриваемых правил является усиление характера и степени уголовно-

правовой репрессии, предусмотренной за совершение соответствующего преступного деяния.  
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Простой рецидив 

Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступ-

ление 

Опасный рецидив 

Совершения тяжкого преступления лицом, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее 

это лицо два и более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести лишению свободы 

Опасный рецидив 

Совершение лицом тяжкого преступления, если оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к 

реальному лишению свободы 

Особо опасный рецидив 

Совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее 

это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы 

Особо опасный рецидив 

Совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено или ранее осуждалось за 

особо тяжкое преступление 

Рис. 1. 

 

В последние десятилетия уровень рецидивной преступности уверенно увеличивается, тем самым 

указывая на то, что усиление репрессий и ужесточение режима содержания преступников никак не сни-

жает уровень преступности. Это говорит о том, что рецидивная преступность несет в себе повышенную 

общественную опасность. Нужно отметить, что в настоящий момент правительство взяло курс на гумани-

зацию наказания - общее количество осужденных в настоящее время сократилось в разы, но уровень ре-

цидивности высок.  Давайте рассмотрим уровень рецидивной преступности в России (табл.1). В 2013 г. 

доля преступности составляла -47,7%, в 2016 году - 54%, в 2019 году осужденных -504416 чел, из них 

судимых - 51,9%, в 2020 г. количество лиц, совершавших преступление - 492107 человек, из них 59, 9% 

преступников отбывали наказание повторно.  Это говорит о том, что рецидивная преступность несет в себе 

повышенную опасность, так как лица, повторно совершающие преступления демонстрируют открытое 

противостояние закону, действуют более убежденно и, как правило, вовлекают в преступную деятельность 

других лиц, часто не судимых. В 2021 году глава Минюста Константин Чуйченко заявлял о рецидиве на 

уровне 44%, а значит, что этот показатель начал идти на спад. В 2021 году российские суды вынесли 

565317 уголовных приговоров, чаще всего россиян наказывали за преступления небольшой тяжести- 

50,9%, за особо тяжкие преступления доля составила 5, 4%.  

 

Таблица 1 

 
2013 г. 2016 г. 2019 г. 2021 г. 

Уровень (%) рецидивной 

преступности 
47, 7% 54% 51,9% 44% 

 

Обязательным критерием повторности совершения преступлений в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации является не снятая и непогашенная судимость, ее доля в 2021 году имелась 

у 37,6% осужденных (212591 чел.). За последние несколько лет проблема предупреждения преступности 

является крайне сложной. Тенденции развития преступности свидетельствуют о том, что есть угроза об-

щественной опасности Российского государства, а так же безопасности граждан. 

Обращаясь к широкому кругу мнений отечественных специалистов-практиков в области уголов-

ного права и криминологии, а также к статистическим данным и экспертным оценкам, можно сказать, что 

рецидивная преступность имеет те же количественно-качественные показатели, что и преступность в це-

лом: состояние, уровень, динамику, структуру, характер, цену. Принимая во внимание вышесказанное, 

опасность рецидивной преступности заключается в том, что повторность совершения преступления явля-

ется первым шагом к преступному образу жизни, за которым следует трансформация рецидивной преступ-

ности в профессиональную, а дальше в организованную. В связи, с чем необходимо выработать пути ее 

решения на законодательном уровне с целью «охраны прав и свобод человека и гражданина, собственно-

сти, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечения мира и безопасности человечества, а 

также предупреждения преступлений». 
 

Библиографический позволяет список 
 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. № 237 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 9-1 (144) 

__________________________________________________________________________________ 

 

24 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-Ф3(с последующими изм. и доп.)//Собрание 

законодательства РФ.17.06.1996.№25 

3. Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 Постановления от 11 января 2007 г. N2 "О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания". 

4. Кобец П.Н., Власов Д.В. Предупреждение рецидивной преступности в России: монография. М., 2006 

5. ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Состояние преступности в России за январь-декабрь 

2016-2020 гг. М-2021 

 

 

БУШЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Московский финансово-промышленный «Универси-

тет «Синергия», Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 9-1 (144) 

__________________________________________________________________________________ 

 

25 

А.В. Яковлева 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ АРЕНДЫ 

ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

В статье затронута тема возникновения и сохранения аренды 

при преобразовании земельных участков. Обращено внимание на отсут-

ствие в нормах Земельного кодекса Российской Федерации прямого ука-

зания на сохранение аренды в отношении вновь образованных земельных 

участков. Проанализирована позиция судов по указанному вопросу. Сде-

лан вывод о необходимости приведения положений ст. 11.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации в соответствие с судебной практикой, 

предложены два варианта внесения изменений в указанный нормативно-

правовой акт. 

 

Ключевые слова: договор аренды, собственность, преобразова-

ние земельных участков, дополнительное соглашение, государственная 

регистрация. 

 

В настоящее время в связи с распространенностью использования земельных участков, в том 

числе, на праве аренды (указанные сделки активно заключаются в случае отсутствия возможности либо 

необходимости приобретения земельных участков на праве собственности), необходимо четко обозначить 

положения о возникновении либо сохранении права арендатора в отношении образуемых земельных 

участков. Преобразование земельных участков представляет собой механизм реализации планирования 

территории с целью рационального, полного и эффективного использования земель1. Кроме того, преоб-

разование земельных участков с последующим отчуждением вновь образованных вовлекает в граждан-

ский оборот большее число земель. Процесс преобразования земельных участков бесконечен. 

В соответствии с п. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) земель-

ные участки, находящиеся в частной собственности, могут быть преобразованы путем раздела, объедине-

ния, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков2. В указанном случае гос-

ударственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляется одновременно (ч. 3 

ст. 14 Закона о регистрации). 

В соответствии с положениями ЗК РФ, при разделе, объединении и перераспределении земельных 

участков у собственников возникают права на образуемые земельные участки. При выделе у участника 

долевой собственности, по заявлению которого осуществляется выдел земельного участка, возникает 

право собственности на образуемый земельный участок, и указанный участник долевой собственности 

утрачивает право долевой собственности на измененный земельный участок3. 

Не всё так очевидно с арендаторами. 

С одной стороны, преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый 

срок предусмотрено как общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

(ст. 621), так и специальными нормами ЗК РФ4. Так, в соответствии с положениями п. 4 ст. 11.2 ЗК РФ, 

                                                           
 © А.В. Яковлева, 2023. 
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1 Тоточенко Д.А., Споры, связанные с перераспределением земельных участков ("Нотариус", 2023, N 1) // СПС 
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образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия землепользова-

телей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков. Кроме того, юри-

дические гарантии стабильности прав землепользователей и арендаторов исходных земельных участков 

обеспечены положениями пункта 4 ст. 11.8 ЗК РФ. В случае образования земельных участков из земельных 

участков, используемых на основании договоров аренды, осуществляющее такое использование лицо в 

отношении лишь измененных (а не образуемых) земельных участков сохраняет право аренды и (или) имеет 

преимущественное право на заключение с ним договоров аренды образуемых и измененных земельных 

участков ими на прежних условиях, если иное не установлено соглашением сторон, без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) либо на внесение соответствующих изменений в ранее заключенные договоры 

аренды земельных участков1.  

То есть, по общему правилу, законодатель определяет за соответствующими арендаторами пре-

имущественное право на заключение с ними новых договоров аренды образуемых и измененных земель-

ных участков на тех же условиях, которые применялись до преобразования исходных земельных участков. 

Указанные договоры заключаются без проведения торгов. 

Кроме того, с землепользователями и арендаторами вместо заключения новых договоров воз-

можно внесение соответствующих изменений в ранее заключенные договоры аренды. 

Таким образом, способы продолжения договорных отношений оставлены законодателем на 

усмотрение сторон2. 

Однако при осуществлении государственного кадастрового учета преобразования земельных 

участков с одновременной регистрацией прав возникает противоречие между правоприменительной прак-

тикой и сложившейся в Российской Федерации судебной практикой при обжаловании действий (бездей-

ствия) органа регистрации прав.  

Так, в соответствии с п. 6 ст. 11.8 ЗК РФ, в отношении образуемых земельных участков сохраня-

ются ограничения прав, возникшие на основании договоров, не указанные в пункте 4 настоящей статьи, 

чем и является аренда. В случае, если такие обременения (ограничения) прав на земельные участки уста-

новлены на основании договоров, применяются установленные пунктом 4 настоящей статьи правила о 

заключении новых договоров, либо об изменении договоров. Таким образом, законодатель как будто ис-

ключает аренду из списка ограничений, сохраняющихся в отношении образуемых земельных участков. 

В связи с отсутствием прямого указания в ст. 11.8 ЗК РФ на сохранение аренды в отношении об-

разуемых земельных участков, предусматривая заключения нового договора либо дополнительного согла-

шения, орган регистрации прав руководствуется п. 1, 2 ст. 14 Закона о регистрации, согласно которому, 

государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются на основа-

нии заявления, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев3. Заключение 

нового договора аренды либо дополнительного соглашения, как и любая сделка, подлежащая государ-

ственной регистрации, в соответствии с положениями п.п. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, предполагает оплату 

государственной пошлины4. Кроме того, в соответствии с ч. 12 ст. 41 Закона о регистрации, в случае, если 

в отношении исходного объекта недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости зареги-

стрированы ограничения прав и обременения такого объекта недвижимости, на основании заявления о 

государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на образуемые из него объекты 

недвижимости и одновременно с такими государственным кадастровым учетом и государственной реги-

страцией прав осуществляется государственная регистрация ограничений прав и обременений образуемых 

объектов недвижимости, если такие ограничения и обременения переходят (сохраняются) в отношении 

образованных объектов в соответствии с федеральным законом. В случае, если в соответствии с федераль-

ным законом такие ограничения и обременения не переходят (не сохраняются) в отношении образованных 

объектов недвижимости, предусмотрена государственная регистрация прекращения указанных ограниче-

ний. 

Как верно отмечено Галиновской Е.А., «с правовой точки зрения между возникновением и сохра-

нением прав имеется разница. Она заключается в отношении этих правовых сущностей к тому праву, ко-

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 // Российская газета, №211-212, 30.10.2001. – Ст. 11.8 
2 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (постатейный) 

(отв. ред. С.Н. Волков, науч. ред. Ю.Г. Жариков) ("Юстицинформ", 2009) // СПС «КонсультантПлюс» 
3 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 // Российская газета, 

№156, 17.07.2015. – Ст. 41. 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 // Парламентская газета, №151-152, 10.08.2000 
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торое существовало до определенных юридически значимых действий. Так, если речь идет о возникнове-

нии права, то подразумевается, что право, имевшееся у лица ранее, прекратилось. Если же мы говорим о 

сохранении права, то ни о каком прекращении ранее существовавшего права речи быть не может1». 

Действия по образованию участков направлены на изменение земельного участка как материаль-

ного объекта прав, а не на категорическое изменение самих прав на земельные участки. 

Неоднозначная трактовка положений ст. 11.8 ЗК РФ приводит к возникновению ситуаций, когда 

регистрирующий орган не осуществляет «автоматический перенос» указанного ограничения при преобра-

зовании земельных участков, что позволяет собственнику осуществлять дальнейшие переходы права, не 

ставя приобретателя в известность о наличии обременения. Указанная ситуация зачастую является пово-

дом для обращения в суд. 

При этом, позиция судов по вышеуказанному вопросу однозначна: регистратор обязан внести за-

пись в ЕГРН об обременении вновь образованного земельного участка правом аренды одновременно с 

регистрацией права собственности на вновь образуемые земельные участки. Согласно правовой позиции 

Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 17.11.2015 N 306-КГ15-8301 по 

делу N А65-21616/2014, положения п. 4 ст. 11.8 ЗК РФ направлены на установление гарантий для аренда-

тора в случае образования земельных участков из арендуемого и обремененного его правами участка, по 

существу на сохранение права аренды на прежних условиях, а не на прекращение арендных отношений в 

силу предусмотренного в ней обстоятельства. При этом указанная норма, как и нормы Гражданского ко-

декса Российской Федерации не содержит прямого указания на прекращение действия ранее заключенного 

договора аренды в отношении образуемых земельных участков2, регистрация обременений в отношении 

выделенных земельных участков должна осуществляться регистрирующим органом в силу закона одно-

временно с государственной регистрацией вещных прав на выделенные земельные участки. Аналогичная 

позиция изложена также в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2019), утвержденном Пре-

зидиумом Верховного Суда РФ 27.11.20193. 

Как следует из пункта 1 статьи 617 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

переход права собственности и других вещных прав на сданное в аренду имущество к другому лицу не 

является основанием для изменения или расторжения договора аренды4.  

Таким образом, позиция судов, бесспорно защищающая права арендаторов, может ущемлять 

право собственности приобретателя образуемых земельных участков, который не знал о наличии ограни-

чений в виде аренды. Так, в деле № А14-10817/2020 собственнику, который приобрел земельный участок, 

образованный путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности, на который при осуществ-

лении государственного кадастрового учета и государственной регистрации права не было перенесено 

право аренды на вновь образованный земельный участок, так и не удалось избежать признания бездей-

ствия органа регистрации прав незаконным и сохранить свое имущество от нежелательного обременения5. 

Во избежание возникновения ситуаций, аналогичных вышеописанной в дальнейшем, можно пред-

ложить два варианта. 

Первый – конкретизировать положения ст. 11.8 Земельного кодекса, приведя их в соответствие со 

сложившейся судебной практикой, исключив из п. 6 отсылку на п. 4 данной статьи, сохранив отсылки к п. 

2 и п. 5, а также прописав в п. 4 сохранение за арендатором права аренды не только на измененные, но и 

на образуемые земельные участки, что исключит неверное толкование и однозначно позволит применять 

при преобразовании земельных участков положения п. 1 ч. 12 ст. 41 Закона о регистрации и переносить 

аренду с исходных земельных участков на образуемые без дополнительных заявлений и оплаты государ-

ственной пошлины. 

Однако, в нынешних реалиях при острой необходимости пополнения федерального бюджета, 

наиболее привлекательным видится вариант с внесением изменений в п. 4 ст. 11.8 Земельного кодекса, 

обозначив сохранение права аренды на вновь образованные земельные участки посредством (вместо 

и/или) заключения договора аренды на прежних условиях. В таком случае целесообразно будет применять 

                                                           
1 "Земельное правоотношение как социально-правовое явление: Монография" (Галиновская Е.А.) ("ИЗиСП", 

"ИНФРА-М", 2015) 
2 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2019 N 12АП-11561/2019, 12АП-

11562/2019 по делу N А12-9800/2019  // СПС КонсультантПлюс. 
3 Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации №3 (2019) // СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения 01.06.2023) 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.10.1996 №14-ФЗ // Российская газета, №23, 

06.02.1996, №25 08.02.1996, №27 10.02.1996. – Ст. 617. 
5 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11.03.2022 №Ф10-6779/2021 по делу №А14-

10817/2020 / СПС КонсультантПлюс (дата обращения – 31.05.2023) 
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положения п. 1 ч. 12 ст. 41 Закона о регистрации вкупе с п.1, 2 ст. 14 Закона о регистрации, при осуществ-

лении кадастрового учета одновременно с государственной регистрацией права на вновь образованные 

земельные участки требовать наряду с согласием арендатора заявление на государственную регистрацию 

аренды, а также новый договор, либо дополнительное соглашение. Кроме того, помимо государственной 

пошлины за регистрацию права собственности на вновь образованные земельные участки, требовать 

уплаты государственной пошлины за регистрацию нового договора аренды, либо дополнительного согла-

шения в отношении образующихся земельных участков. Ввиду отсутствия на данном этапе кадастровых 

номеров образуемых земельных участков, предметом договора могут быть условные обозначения из ме-

жевого плана (ЗУ1 площадью…). 

Указанные изменения в ст. 11.8 ЗК РФ позволит сформировать единую практику при государ-

ственной регистрации и избежать разрешения данного вопроса в судебном порядке. 

 
Библиографический позволяет список 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.10.1996 // Российская газета, №23, 

06.02.1996, №25 08.02.1996, №27, 10.02.1996 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 // Российская газета, №211-212, 30.10.2001. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 // Парламентская газета, №151-152, 10.08.2000. 

4. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 // Российская газета, 

№156, 17.07.2015. 

5.  Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ" (постатейный) 

(отв. ред. С.Н. Волков, науч. ред. Ю.Г. Жариков) ("Юстицинформ", 2009) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации №3 (2019) // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2019 № 12АП-11561/2019, 

12АП-11562/2019 по делу № А12-9800/2019  // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11.03.2022 №Ф10-6779/2021 по делу №А14-

10817/2020 // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Галиновская Е.А., Земельное правоотношение как социально-правовое явление: Монография «ИЗиСП», 

"ИНФРА-М", 2015 – 261 с. 

10. Тихомиров М.Ю., Земельные участки: новые правила образования и изменения границ (2-е издание, пере-

работанное и дополненное), Издательство Тихомирова М.Ю., 2014 – 62 с. 

11. Тоточенко Д.А., Споры, связанные с перераспределением земельных участков ("Нотариус", 2023, N 1) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

ЯКОВЛЕВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант Челябинский государственный университет, 

Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 9-1 (144) 

__________________________________________________________________________________ 

 

29 

А.В. Коновалова 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ И ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ 
 

Автор данной статьи рассматривает актуальные проблемы и 

направления совершенствования институтов наследования по закону и 

по завещанию. По итогам анализа выявленных проблем автор разраба-

тывает возможные пути их решения и предлагает актуальные рекомен-

дации по совершенствованию действующего законодательства в иссле-

дуемой области. 

 

Ключевые слова: наследование, наследство, наследник, завеща-

ние, наследование по закону, наследование по завещанию. 

 

Наследование по закону является тем общим порядком наследственного правопреемства, осуществ-

ление которого обусловлено не завещательной волей наследодателя, но исключительно правилами, за-

крепленными в нормах наследственного права. Именно закон определяет пределы наследования при от-

сутствии завещания, устанавливая, кто заменит умершего в тех имущественных отношениях, субъектом 

которых он был при жизни. В отличие от наследования по завещанию, в основе которого лежит надлежаще 

выраженное и оформленное при жизни волеизъявление наследодателя по распоряжению принадлежащим 

ему имуществом на случай смерти, наследование по закону основывается на предполагаемой воле насле-

додателя по распределению наследства между членами его семьи (родителями, супругом, детьми), а при 

отсутствии последних - между другими его родственниками и (или) свойственниками. 

Наследование по закону возникает только лишь в случае отсутствия у умершего лица составленного 

завещания. Оно имеет четко определенную структуру, основанную на семейных ценностях и моральных 

принципах общества. Открытие наследства представляет собой юридический факт, на основании которого 

предполагаемые наследники могут иметь возможность заявить о правах на имущество умершего гражда-

нина (наследодателя). Переходу прав от наследодателя к наследникам предшествует такое событие, как 

смерть. Факт смерти в обязательном порядке должен официально подтверждаться: свидетельством о 

смерти, выданным органом ЗАГС.  

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наслед-

ников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наслед-

ников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 

указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Та-

кое имущество, согласно ст. 1151 ГК РФ переходит в собственность РФ. Порядок передачи данного иму-

щества в собственность РФ, субъектов РФ или в собственность муниципальных образований определяется 

законом.  

Однако, в настоящий момент, такой закон отсутствует и невозможно применить аналогию закона, 

в связи с тем, что нет и схожих нормативно-правовых актов, регулирующих сходные отношения. Такая 

ситуация порождает ряд проблем, связанных с порядком и ведением учета выморочного имущества. [5] 

Остается также вопрос, какой государственный или негосударственный орган является уполномо-

ченным в данном вопросе и должен выступать от имени РФ в наследовании выморочного имущества.  

Одной из проблем наследственного права по закону является отсутствие справедливости в отноше-

нии наследников седьмой очереди. Исходя из списка очередности на наследство приоритет отдается прин-

ципу кровного родства, в свою очередь социальное родство учитывается в меньшей степени.  

Исходя из положений статьи 1145 ГК РФ, к наследникам седьмой очереди относятся пасынки, пад-

черицы, отчим и мачеха наследодателя, также при рассмотрении вопроса о наследниках седьмой степени 

стоит обратиться к пункту 29 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 «О 

судебной практике по делам о наследстве». 

Исходя из статистики ЕМИСС государственной статистики, ежегодно распадается более 500 000 

семей, в результате чего почти 40 % браков являются вторыми, как минимум для одного из супругов. [12] 

                                                           
 © А.В. Коновалова, 2023. 
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В Семейном кодексе Российской Федерации закреплена обязанность пасынков и падчериц по содержанию 

отчима и мачехи.  

Примером несправедливости при получении наследства может быть получение всего наследства 

кровными детьми умершего родителя, которые не осуществляли уход за ним и фактически в его жизни не 

участвовали, а падчерица (пасынок), которые ухаживали и содержали наследодателя, могут остаться без 

наследства, ведь как правило до седьмой очереди на наследование по закону обычно не доходит.  

Необходимо восстановить справедливость путем внесения изменений в стать 1144 ГК РФ и внести 

мачеху, отчима, пасынка и падчерицу к наследникам третьей очереди. Неоднозначность трактовки наслед-

ников седьмой очереди заключается в том, что законодатель не определил четкое понятие «пасынок», 

«падчерица», «отчим», «мачеха» в рамках наследственного права. [10] 

В связи с этим возникает проблема затруднения процесса доказывания наследником седьмой оче-

реди своего статуса. В целях совершенствования целесообразно внести дополнения в статью 1145 ГК РФ, 

включив понятие «пасынок», «падчерица», «отчим», «мачеха» в рамках наследственного права. [3] Статья 

1151 ГК РФ закрепляет последствия отсутствия наследников, если отсутствуют наследники, то имущество 

наследодателя переходит во владение государства, а имущество в свою очередь считается выморочным.  

Анализируя законодательные положения, необходимо отметить, что малолетние и несовершенно-

летние представляют собой отдельную группу лиц, обладающую специальным статусом, в связи с чем 

необходимо установление иного законодательного регулирования по отношению к ним. 

Исследуя гражданское законодательство, следует сказать, что нет никаких отличий между норма-

тивным регулированием отношений наследования совершеннолетних от лиц, не достигших совершенно-

летия. [8] 

Таким образом, анализируя нормативные акты, регулирующие отношения в области наследствен-

ного права, можно подвести итог, что государством приняты недостаточно эффективные меры по защите 

прав малолетних и несовершеннолетних в области наследования. 

 Остается неоднозначным вопрос о принятии наследства, а также восстановлении сроков малолет-

ними и несовершеннолетними, что способствует нарушению единого понимания, толкования и примене-

ния норм в судебной практике. Проблемы в данной области права связаны с некоторыми недоработками, 

в области законодательства. Вышеизложенные предлагаемые изменения, позволят усовершенствовать уже 

имеющуюся законодательную базу РФ, а также должным образом урегулировать процесс наследственного 

правопреемства. 

Одной из проблем правового характера, в аспекте наследования по завещанию, является наличие 

психического заболевания у наследователя. Неспособность во время совершения завещания понимать 

смысл своих действий и контролировать их является, по мнению специалистов, наиболее частой причиной 

отмены завещания. [12] 

Проблемным является вопрос, касающийся исполнителя завещания (душеприказчика), т.е. лица, ко-

торое назначено наследодателем при составлении и удостоверении завещания для исполнения воли (ст. 

1134 ГК РФ). Жизнь не предсказуема. Может возникнуть ситуация, когда душеприказчик серьезно заболел 

или отказался по личным причинам от исполнения завещания. Получается, что исполнение воли умершего 

не может гарантироваться. Этот законодательный пробел нужно устранить. Например, снижению вероят-

ности отсутствия душеприказчика может способствовать корректировка п. 1 ст. 1134 ГК РФ. [3] Озвучен-

ное положение можно было бы дополнить следующим: на случай болезни (смерти) назначенного испол-

нителя или его отказа от исполнения завещания допускается назначение нескольких исполнителей заве-

щания. 

Затрагивая практический аспект составления и исполнения завещания неурегулированной сферой 

на данный момент является установление дееспособности лица при нотариальном удостоверении завеща-

ния. [7] 

В данной области существует следующая проблема: нет определённой регламентации процедуры 

проверки дееспособности граждан; существует только обязанность нотариуса провести эту процедуру. 

Обычно, это происходит с помощью непосредственного разговора с потенциальным наследодателем; но-

тариус задаёт уточняющие вопросы об общепринятых фактах, на которые каждое вменяемое лицо может 

ответить (к примеру, вопрос о дате и месте, о цвете неба и так далее).  

Считаем целесообразным в ходе исследования прибегнуть к зарубежному опыту. [12] Так, напри-

мер, в наследственном законодательстве Германии больше половины всех видов юридических волеизъяв-

лений о распоряжении имуществом после смерти заявителя отдается такому институту наследственного 

права как совместное завещание.  
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Более того, США и Англия в своих законодательствах допускают возможность составления сов-

местного завещания не только супругами. Во Франции же наоборот, совместные завещания никаким об-

разом не допускаются.  

В Швейцарии законодательство хоть и не содержит прямого запрета на составление совместных 

завещаний, но в этом государстве судебная практика сложилась таким образом, что такие документы при-

знаются недействительными. Однако если уж такие институты привнесены в наше законодательство в ка-

честве новеллы, то они должны быть должным образом регламентированы, чего на сегодняшний день не 

наблюдается. [4] 

Подведя итог, можно сделать следующие выводы. Для российского наследственного права институт 

совместных завещаний является законодательной новеллой, которая в свою очередь дает право наследо-

дателю самостоятельно определить вид, учитывая при этом волеизъявление наследодателя. [9] Но для 

того, чтобы завещание удовлетворяло потребности членов семьи, которые имеют желание юридически 

закрепить существующие договоренности с другими членами семьи и, таким образом, привести в равно-

весие интересы супруга, ушедшего из жизни раньше второго супруга, с интересами последнего, стоит при-

нять во внимание следующие предложения:   

– законодательно установить форму составления совместного завещания; 

– закрепить в законе, какими способами имеется возможность признать недействительным сов-

местное завещание;  указать перечень видов совместных завещаний; 

– к способам прекращения действия совместного завещания добавить  такой способ как отзыв та-

кого завещания одним или обоими супругами;  

– регламентировать порядок уведомления нотариусом одного из супругов в случае, если одним из 

супругов будет создано и нотариально удостоверено новое завещание.  

Данные предложения могут быть реализованы законодателем путем внесения изменений или до-

полнений в действующие нормативные акты, что, на наш взгляд, поспособствует дальнейшему эффектив-

ному совершенствованию института наследования по завещанию и ликвидацию некоторых существую-

щих на сегодняшний день проблем. 
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АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИН-

СТИТУТА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 
 

Автор данной статьи проводит анализ судебной практики и рас-

сматривает актуальные проблемы института условного осуждения, 

возникающие в Российской Федерации. По итогам анализа судебной прак-

тики и выявленных проблем разрабатывает возможные пути их реше-

ния. 

 

Ключевые слова: условное осуждение, судебная практика, пре-

ступление, наказание, исполнение приговора, лишение свободы. 

 

Сформировавшаяся на сегодняшний день судебная практика свидетельствует о наличии негатив-

ного опыта исполнения приговоров лицами, подвергнутыми условному осуждению. Как пишет О.В. Кня-

зева, нередкими встречаются противоречивые ситуации, когда условно осужденный отбывает реальный 

срок лишения свободы в исправительном учреждении и одновременно состоит на учете в уголовно-испол-

нительной инспекции, которая продолжает вести его личное дело. [7] Либо в отношении условно осужден-

ного ведется сразу два личных дела, так как он за одно из преступлений осужден условно, а за другое – к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, которое исполняет уголовно-исполнительная инспекция 

(обязательные, исправительные работы), либо также осужден условно. Применение условного осуждения 

как смягченного вида наказания возможно только в случае, если достижение целей уголовного наказания 

выполняется без изоляции лица, совершившего общественно опасное наказуемое деяние. Впрочем, на 

практике ситуации, когда лицо совершает в течение испытательного срока новое преступлений и вновь 

получает за него условное наказание, весьма нередки.  

Рассмотрим пример. В 2022 году из районной прокуратуры г. Волгограда в суд поступило уголовное 

дело по обвинению Н. в совершении преступления, выраженного в нарушении правил дорожного движе-

ния лицом, подвергнутым административному наказанию (ч.1 ст. 264.1 УК РФ). В результате следствия 

по данному уголовному делу было установлено, что ранее осужденный в течение одного года неодно-

кратно привлекался к уголовной ответственности по данной статье УК РФ. Тем не менее, каждый раз суды 

ограничивались условной мерой наказания, ссылаясь на ст. 73 УК РФ. Наконец, в июле 2022 года Н., бу-

дучи находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, передвигаясь по оживленным 

улицам г. Волгограда, что свидетельствовало о выполнении объективной стороны вышеуказанного пре-

ступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Признав факт алкогольного опьянения в качестве отяг-

чающего обстоятельства, а также принимая ко вниманию то, что условно осужденное лицо неоднократно 

нарушает режим испытательного срока, не может без общественной изоляции вести законопослушный 

образ жизни, и что без реального лишения свободы достичь целей уголовного наказания невозможно, суд 

назначил гражданину Н. в качестве наказания 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. 

[4] 

Как представляется, подобная практика по многократному откладыванию реального отбытия нака-

зания в пользу условного осуждения является губительной как для общества в целом, так и для уголовного 

права, в частности. Она не способна достигать целей наказания, не имеет достаточного воспитательного 

воздействия на условно осужденных лиц. Чувство безнаказанности оставляет преступникам маневр для 

совершения новых преступных деяний. 

Подобные рекомендации также должны распространяться и на государственных обвинителей, под-

держивающих обвинение в суде. Им следует добиваться отмены условного осуждения для злостных нару-

шителей испытательного срока и рецидивистов. Такой подход будет не только отвечать задачам уголовного 

закона, но и способствовать достижению целей уголовного наказания, а также оказывать серьезное преду-

предительное воздействие. 
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На сегодняшний день, неоднозначной является и практика обжалования судебных решений об от-

мене условного осуждения. В одних регионах вышестоящий суд «жестко пресекает» принятие судом пер-

вой инстанции решений об отмене условного осуждения без участия в судебном заседании осужденного, 

в других - относится к ним лояльно. Приведу несколько примеров. 

Так, Постановлением Президиума Нижегородского областного суда от 03.10.2018 отменено поста-

новление Балахнинского районного суда от 15.07.2016 в отношении С., которым удовлетворено представ-

ление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания в 

виде лишения свободы. [5] Осужденный С. в судебное заседание не явился, дело было рассмотрено без его 

участия. Однако осталась невыясненной причина неявки условно осужденного лица в судебное заседание. 

Судебная повестка лицу не была вручена надлежащим образом, то есть С. не был извещен о дате, месте и 

времени судебного заседания, вследствие чего суд посчитал его отсутствие в судебном заседании (нахож-

дение в этот период в больнице) по уважительной причине. 

С учетом вышеизложенного, Нижегородским областным судом был сделан вывод о том, что право 

лица на судебную защиту подверглось нарушению, и постановление суда первой инстанции было отме-

нено. Хоть это и не имеет больших оснований для конечной отмены или сохранения условного осуждения, 

зато было подтверждено и защищено право лица на судебную защиту. Дело было направлено на новое 

рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда. 

Выше был проиллюстрирован пример негативной практики «заочной» отмены условного осужде-

ния. Теперь следует осветить положительный пример такой отмены. 

Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.04.2020 гражданину Т. было 

отменено условное осуждение по приговору Городецкого городского суда Нижегородской области от 

06.09.2019 года с исполнением наказания в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима. [4] 

В апелляционной жалобе адвокат просил постановление отменить, указывая, что по делу не были 

предприняты все исчерпывающие меры, направленные на установление места нахождения осужденного, 

судебное заседание проведено без его участия, следовательно, он был лишен возможности пояснить при-

чины своей неявки в инспекцию. Суд, в свою очередь, отказывая в удовлетворении апелляционной жа-

лобы, указал на то, что осужденный действительно скрылся от контроля инспекции, так как его местона-

хождение не было установлено в течение более 30 дней. На возможность «заочной», т.е. в отсутствие осуж-

денного, отмены условного осуждения косвенно указывал и п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 20 декабря 2011 г. № 21, в котором давалось следующее разъяснение: «Вопрос о замене неотбытого 

срока обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы лишением свободы разреша-

ется в присутствии лица, в отношении которого принимается такое решение». [6] 

С точки зрения обеспечения единообразного применения норм об отмене условного осуждения 

надлежит обратить внимание и на относительно новую трактовку Конституционным Судом РФ правила о 

подсудности данной категории дел. В Определении от 5 ноября 2022 г. № 2664-О Конституционный Суд 

РФ, ссылаясь на ч. 4 ст. 396, п. 7 ст. 397 УПК РФ и интерпретируя их во взаимосвязи, пришел к следующему 

важному для исследуемой нами проблематики выводу. 

Порядок признания осужденного систематически нарушающим общественный порядок совпадает 

с порядком признания наличия систематичности нарушений возложенных судом обязанностей в действиях 

условно осужденного, то есть исчисляется в количестве нарушений, совершенных в промежуток времени, 

равный одному календарному году. Вместе с тем требуются, как минимум, два протокола об администра-

тивном правонарушении, направленном против общественного порядка, за которые условно осужденный 

привлекался к административной ответственности, в отличие от трех нарушений при систематичности 

нарушений возложенных судом обязанностей. 

Приведенный в исследовании анализ судебной практики, законодательства, правовых позиций Кон-

ституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, касающихся проблемы отмены условного осуждения, поз-

воляет сделать несколько принципиальных выводов. 

В судебной практике встречаются неединичные случаи рассмотрения вопросов об отмене условного 

осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором, без участия осужденного в судебном засе-

дании. Подобная практика противоречит ч. 2 ст. 399 УПК РФ, не соответствует позиции Конституцион-

ного Суда РФ, выраженной в Определении от 5 ноября 2015 г. № 2664-О. 

Современная апелляционная и кассационная практика в этой части в основном обеспечивает устра-

нение допускаемых нижестоящими судами ошибок. Однако подобные ошибки, связанные с нарушением 

фундаментального конституционного права гражданина на доступ к правосудию и судебную защиту, про-

должают иметь место в ряде регионов страны, в том числе из-за отсутствия единства в применении ч. 3 ст. 
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74 УК РФ, п. 7 ст. 397, ч. 2 ст. 399 УПК РФ не только судами первой, но и апелляционной, кассационной 

инстанций. 

Содержание ч. 2 ст. 399 УПК РФ в редакции Федерального закона от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ 

вкупе с правовой позицией Конституционного Суда РФ об обеспечении осужденному права на участие в 

судебном заседании по делам об отмене условного осуждения, выраженной в Определении от 5 ноября 

2015 г. № 2664-О, предполагает исключение из УИК ч. 4 ст. 190, которая формально служит основанием 

проведения судебного заседания по вопросу отмены условного осуждения в отсутствие осужденного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при освобождении осужденного из-под стражи в связи с 

аннулированием в апелляционном или кассационном порядке незаконных решений нижестоящих судов 

об отмене условного осуждения, сопровождаемом направлением дела на новое судебное рассмотрение 

либо отказом в удовлетворении представления УИИ с прекращением по нему производства, время содер-

жания под стражей в условиях действующего правового регулирования не представляется возможным за-

честь в срок назначенного наказания, оно не может повлиять и на длительность испытательного срока. В 

связи с этим требует обсуждения возможность распространения положений гл. 18 УПК РФ «Реабилита-

ция» на обозначенные ситуации. В судебной практике подобные решения уже встречаются. 
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Е.Н. Березкина 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗБРАНИИ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Мера пресечения в виде заключения под стражу является исклю-

чительной мерой и должна избираться только в том случае, когда при-

менение более мягкой меры пресечения невозможно, поскольку указанная 

мера пресечения направлена в первую очередь на ограничение конститу-

ционного права лица на свободу. Автором данной статьи рассматрива-

ются понятие и особенности заключения под стражу в системе мер пре-

сечения, основания и порядок принятия решения о применении к обвиняе-

мому (подозреваемому) данной меры, а также предельные сроки содер-

жания под стражей. В заключение данной статьи, автором выявлены 

современные проблемы, возникающие при избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу в уголовном судопроизводстве, которые 

указывают на необходимость дальнейшего совершенствования норма-

тивно-правового регулирования уголовно-процессуальных отношений. 

 

Ключевые слова: заключение под стражу, законность, мера пре-

сечения, наказание, обвиняемый, общие и специальные основания, подо-

зреваемый, срок, уголовное законодательство, уголовное судопроизвод-

ство. 

 

Согласно данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ, количе-

ство рассмотренных судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 

существу в первом полугодии 2022 года составляет 49 219. Количество рассмотренных судами ходатайств 

о продлении срока содержания под стражей по существу в первом полугодии 2022 года составляет 99 898. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в более чем 95 % случаев избрание указанной меры пресечения 

было обосновано. В условиях современной действительности, меры уголовно-процессуального пресече-

ния являются основной составной частью института мер уголовно-процессуального принуждения и пред-

ставляют собой способ обеспечения деятельности правосудия в отношении лиц, привлекаемых к головной 

ответственности, а в исключительных случаях, в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступ-

ления.  

В УПК РФ (ст. 98) дан исчерпывающий перечень мер пресечения и названы конкретные из них. 

Таковыми являются: подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК); личное поручительство 

(ст. 103); наблюдение командования воинской части (ст. 104); присмотр за несовершеннолетним обвиняе-

мым (ст. 105); залог (ст. 106); домашний арест (ст. 107); заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). [4] 

Меры пресечения составляют весьма значительную часть мер уголовно-процессуального принуждения. 

Их применение всегда связано со значительным ущемлением прав и свобод определенных категорий лиц, 

вовлеченных и сферу уголовно – процессуальной деятельности. Наличие в российском уголовном про-

цессе различных видов мер пресечения позволяет по каждому конкретному делу избрать оптимальное 

принуждение, которое в наибольшей степени гарантирует обеспечение порядка уголовного судопроизвод-

ства, прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.  

Заключение под стражу – мера, обеспечивающая реальное пресечение противоправных действий 

обвиняемого (подозреваемого) на предупреждение которых направлены названные в ст. 98 УПК меры пре-

сечения. Сущность данной меры пресечения состоит в принятии решения о заключении под стражу обви-

няемого (подозреваемого), водворении его в следственных изолятор (в иное место, заменяющее следствен-

ный изолятор) и содержании его там под стражей до начала фактического исполнения обвинительного 

приговора к лишению свободы, если данная мера пресечения не будет отменена либо изменена. Рассмат-

риваемую меру пресечения называют по-разному: «содержание под стражей», «арест», наконец, «заклю-

чение под стражу». Последнее наименование употребляется в УПК РФ для ее обозначения. «Содержание 

под стражей» – это, скорее всего о процессе реализации данной меры.  
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Указанная мера пресечения может быть избрана как на этапе осуществления по уголовному делу 

предварительного расследования, так и при последующем рассмотрении уголовного дела в суде. Анали-

зируя упомянутый вид меры пресечения, становится очевидным, что дальнейшее развитие и реформиро-

вание в целях решения возникших на практике проблем указанной меры пресечения может оказать поло-

жительное влияние на уголовный процесс. Для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 

закон выдвигает особое условие – оно применяется по делам о преступлениях, за которые предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения другой, более 

мягкой меры пресечения, которая не в состоянии обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и его 

явку в орган дознания, к следователю или в суд. Превентивная цель заключения под стражу - предупредить 

сокрытие обвиняемого (подозреваемого) от следствия и суда, пресечь его попытки иным путем воспрепят-

ствовать предварительному расследованию и разбирательству дела, совершить новое преступление. [12] 

Представляется очевидным, что неприменение или несвоевременное применение заключения под стражу 

к лицам, совершившим тяжкие или особо тяжкие преступления, может повлечь безнаказанность винов-

ных, а также опасный или особо опасный рецидив преступлений. Уголовным законодательством преду-

смотрено две формы вины – преступление совершенное умышленно и по неосторожности. На наш взгляд, 

ч. 1 ст. 108 УПК РФ [4] должна содержать следующие положения, «заключение под стражу … в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) в совершении «умышленных» преступлений, за которые уголовным зако-

ном предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности при-

менения иной, более мягкой, меры пресечения». Реальное пресечение противоправных действий, воспре-

пятствование оказанию давления на свидетелей, собирание доказательств и предупреждение совершения 

в дальнейшем преступлений, осуществляется именно благодаря данной мере. [7] 

Особое внимание при исследовании данной темы занимает содержание постановления об избрании 

меры пресечения. Часто следователь при составлении указанного документа ограничивается стандартной 

формулировкой закона, при этом никак не основывается на материалах уголовного дела. То есть следова-

тель относится к составлению постановления формально, что является серьезной проблемой уголовно-

процессуального законодательства. Данная проформа выражается в том, что должностное лицо, которое 

проводит предварительное расследование по уголовному делу, в своих ходатайствах недостаточно, либо 

вовсе не обосновывает перед судом необходимость заключения лица под стражу.  

Представляется необходимым внести изменения в ст. 97 УПК РФ, в части необходимости обязать 

лицо, которое проводит предварительное расследование по уголовному делу, конкретизировать и в полной 

мере обосновывать необходимость заключения лица под стражу. Необходимо обязать следователя предо-

ставить неопровержимые доказательства того, что: подозреваемый (обвиняемый) с высокой долей вероят-

ности может скрыться от органов предварительного расследования и суда; есть основания полагать, что 

лицо продолжит заниматься преступной деятельностью; со стороны подозреваемого (обвиняемого) могут 

исходить угрозы по отношению к иным участникам уголовного судопроизводства и т.д.  

Еще одной немаловажной проблемой является то обстоятельство, что 40 часов, которые законода-

тель дал следователю для сбора необходимых материалов и подготовки аргументов для обоснования хо-

датайства, порой недостаточно. Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, [2] срок содержания лица под стра-

жей без соответствующего судебного решения составляет 48 часов, а в соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ 

постановление вместе с материалами, обосновывающими данное ходатайство должно быть предоставлено 

в суд не позднее 8 часов до истечения установленного срока задержания. [8] Исходя из данной ситуации, 

срок представляется достаточным, если мера пресечения назначается одному подозреваемому (обвиняе-

мому). Хотя за указанный период следователю следует не только выбрать меру, но и аргументировать 

необходимость ее избрания, допросить всех участников, собрать определенный характеризующий мате-

риал в отношении задержанного.  

Еще одной проблемой является то, когда указанные 40 часов выпадут на выходные дни, и следова-

тель не сможет подать запросы в учреждения для получения характеристик, справок. [10] 

Следующая актуальная проблема на наш взгляд кроется в ч. 3.1. ст. 72 УК РФ, а именно в льготном 

зачете времени содержания под стражей в срок лишения свободы. При вынесении приговора, в резолю-

тивной части обязательно указывается срок нахождения лица под стражей и в каком коэффициенте в за-

висимости от назначенного вида исправительного учреждения происходит зачет.  

Вместе с тем, в связи текущим законодательным вектором на гуманизацию уголовного процесса, 

предлагаем внести некоторые корректировки в указанную выше статью УК РФ, изменив льготный коэф-

фициент зачета. Так, предлагаем время содержания лица под стражей засчитывать в срок лишения сво-

боды, из расчета один день за полтора дня для п. а); два дня для п. б); три дня п.в).  
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Предлагаемые изменения, на наш взгляд положительно скажутся на продолжительности расследо-

вания уголовных дел и рассмотрения их в суде. Таким образом, проведенный выше анализ позволяет сде-

лать вывод, что правовое регулирование вопроса избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 

в настоящее время нуждается в изменениях, требуют более точного и детального анализа со стороны за-

конодательства и более пристального внимания правоприменителей. 

 
Библиографический позволяет список 

 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) 

(вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав 

и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) - Доступ из справочно-правовой системы Кон-

сультантПлюс. – Текст: электронный.  

2. Конституция Российской Федерации: текст с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020: [принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года]. Москва, 2020. – Доступ из справочно-право-

вой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

3. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный Закон 

№ 103-ФЗ: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 20.03.2021: [принят Государственной Думой 15 июля 1995 года]. - Москва, 

2021. - Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 07.03.2021: [при-

нят Государственной Думой 22 ноября 2001 года : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года]. - Москва, 2021. 

- Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законо-

дательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2014. – № 2. 

6. Бадмаева, Т. Основания и условия применения меры пресечения в виде заключения под стражу // Аграрное 

и земельное право. 2022. № 8 (212).  

7. Ганаева, Е. Понятие и сущность заключения под стражу как меры пресечения // Вопросы устойчивого разви-

тия общества. 2022. № 8.  

8. Михайлов, Е. Проблемы, возникающие при избрании в отношении обвиняемых (подозреваемых) меры пре-

сечения в виде заключения под стражу // Молодой ученый. 2019. № 11 (249).  

9. Павловец Г., Уласевич Т. Задержание в уголовном процессе: история становления и развития // Актуальные 

проблемы уголовного процесса и криминалистики: сборник статей. Могилёв: Могилёвский институт МВД Респуб-

лики Беларусь, 2020. № 14.  

10.Россинский, С. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход: монография / С.Б. 

Россинский. – Москва: Проспект, 2019.  

11.Селина, Е. Участие защитника при разрешении вопросов, связанных с избранием меры пресечения в виде 

заключения под стражу // Вопросы российского и международного права. 2022. Т. 12. № 1. 

12.Доклад Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева к совещанию судей судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов РФ 09.02.2022 г. URL.: https://www.vsrf.ru/press_center/news/29655/ – Текст: электронный. 

 

 

БЕРЕЗКИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА – магистрант, Негосударственное образовательное част-

ное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 9-1 (144) 

__________________________________________________________________________________ 

 

38 

С.О. Дудин 
 
СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
В данной статье автором рассматриваются исследуются во-

просы и понятия, и значения срока исковой давности, его отличие от 
иных гражданско-правовых сроков смежного характера. Автор статьи 
проводит глубокий правовой анализ конструкции общего объективного 
срока исковой давности в гражданском законодательстве. Приводится 
критика указанной конструкции в рамках отечественного правопорядка. 
Анализ судебной практики доказывает, что по вопросам применения сро-
ков исковой давности продолжают существовать проблемы. Однако, 
большинство из указанных проблем могут быть разрешены только на за-
конодательном уровне, но некоторые из них можно нивелировать путем 
аккуратного и точного смыслового использования существующих право-
вых терминов и конструкций. По итогам данной статьи автор делает 
выводы и предлагает варианты усовершенствования конструкции срока 
исковой давности в целях обеспечения правовой определенности и спра-
ведливого учета интересов участников гражданского оборота. 

 
Ключевые слова: Срок исковой давности, гржданский процесс, 

гражданские дела, сделка, срок, приобретательная давность, претензи-
онные и пресекательные сроки, исчисление, приостановление, перерыв, 
применение исковой давности. 

 
Исковая давность представляет собой определенный временной период, в течение которого лицо, 

субъективное право которого нарушено, имеет возможность судебной защиты своего права. Следует об-
ратить внимание на то, что само нарушенное право зачастую сохраняется и за пределами срока исковой 
давности, что, в частности, следует из содержания ст. 206 ГК РФ [2], в соответствии с которой обязатель-
ство может быть исполнено за пределами срока исковой давности. Как юридические факты сроки, ко-
нечно, вполне соответствуют их основным признакам, прежде всего таким, как прямая или побочная пред-
сказуемость нормами права, фиксация в установленной законодательством процедурно-процессуальной 
форме, возникновение предусмотренных законом правовых последствий. Вместе с тем следует обратить 
внимание на то, что в гражданском праве как юридические факты большое значение имеют сроки, по-
скольку сам термин является тем моментом во времени, с которого прекращаются правовые явления. Срок 
как правопрекращающий юридический факт, который будет иметь место только при продолжительном 
прекращении этих явлений, встречается очень редко. 

Срок исковой давности имеет значение для решения вопросов защиты гражданских прав. В силу 
указания ст. 202 ГК РФ [2] его следует принимать во внимание при использовании различных процедур, 
предусмотренных законом (например, процедуры медиации). Необходимость существования в сфере дей-
ствия гражданского права юридической конструкции исковой давности, предусмотренной в гл. 12 ГК РФ 
[2], обусловлена тем, что она обеспечивает установление разумного баланса между интересами субъектов 
гражданских правоотношений, внося тем самым необходимую стабильность в гражданский оборот, сти-
мулируя участников гражданских правоотношений к надлежащему исполнению их обязанностей и актив-
ному осуществлению принадлежащих им прав [5].  

Так, например, суд частично удовлетворил требования банка к крестьянскому хозяйству, ИП - главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, жилищно-строительному потребительскому кооперативу, физи-
ческому лицу о признании недействительными: договора поручительства, сделки по передаче товара по 
накладным, сделки по получению денежных средств по расходным кассовым ордерам, договоров займа. 
Суд обратил внимание на то, что из смысла статьи 195 ГК РФ следует, что судебная защита нарушенных 
гражданских прав гарантируется в пределах срока исковой давности [9]. В ГК РФ и в п. 1 Постановления 
Пленума ВС РФ № 43 говорится, что срок исковой давности представляет собой «срок для защиты нару-
шенного субъективного гражданского права конкретного лица» [5].  

Как отмечается в литературе, вместе с тем могут быть нарушены не только субъективные граждан-
ские права, но и свободы, а также интересы субъектов. В этой связи конструкция исковой давности рас-
пространяется на случаи нарушения субъективного гражданского права, свободы или интереса [2]. Однако 
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возникает вопрос о применении срока исковой давности при предъявлении требований на защиту неопре-
деленного круга лиц. Процессуальное законодательство предусматривает возможность предъявления та-
кого иска, например, прокурором [2]. 

Общий объективный срок исковой давности закреплен во многих зарубежных правопорядках. Так, 
в Германии установлен общий объективный срок исковой давности, который составляет 30 лет (ст. 197 
ГГУ). Такой же срок установлен и во Франции (ст. 2262 ГКФ). Именно опытом указанных стран, по словам 
А.В. Егорова, руководствовались реформаторы гражданского кодекса при введении конструкции общего 
объективного срока исковой давности. Тем не менее, по нашему мнению, указанная конструкция не ли-
шена определенных недостатков, о которых пойдет речь далее. [7] При введении в ГК РФ нормы об общем 
объективном сроке исковой давности законодатель руководствовался в первую очередь целью стабилиза-
ции гражданского оборота, что отражено в пункте 9 Концепции развития гражданского законодательства. 
Очевидно, что гражданский оборот остается стабильным вследствие отказа суда в удовлетворении иска на 
основании исковой давности, так как такой отказ приводит к тому, что гражданский оборот остается в том 
виде, в котором он существовал длительное время. Но необходимо отличать последствия, возникающие 
при использовании института давности, от тех целей, ради которых он установлен. Иначе за всеми нор-
мами, которые предусматривают отказ суда в удовлетворении исковых требований, придется признать 
наличие цели обеспечения стабильности гражданского оборота.  

Для отечественной доктрины помимо цели стабилизации было характерно выделение иных целей, 
имеющих в какой-то степени даже большее значение. Так, Ю.К. Толстой выделял у исковой давности та-
кую цель, как дисциплинирование участников гражданского оборота, которая заключалась в том, чтобы 
заинтересовать ответчика в сохранении доказательств исполнения им обязательства и мотивировать истца 
своевременно обращаться в суд за защитой своего права. Также целью было предоставление ответчику 
гарантии того, что к нему не будут предъявлены слишком задавненные исковые требования. [11] 

Отдельного внимания заслуживают сроки давности по недействительным сделкам. Течение срока 
давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о призна-
нии такой сделки недействительной определяется не субъективным фактором (осведомленностью заинте-
ресованного лица о нарушении его прав), а объективными обстоятельствами, характеризующими начало 
исполнения сделки. [12] Такое правовое регулирование обусловлено характером соответствующих сделок 
как ничтожных, которые недействительны с момента совершения независимо от признания их таковыми 
судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ [2]), а значит, не имеют юридической силы, не создают каких-либо прав и обя-
занностей как для сторон по сделке, так и для третьих лиц. Поскольку в рассматриваемом случае право на 
предъявление иска было связано с наступлением последствий исполнения ничтожной сделки и имело 
своей целью их устранение, то именно момент начала исполнения такой сделки, когда возникал производ-
ный от нее тот или иной неправовой результат, в действующем гражданском законодательстве был избран 
в качестве определяющего для исчисления срока давности [6]. Так, например, оспаривание зарегистриро-
ванного права (обременения), преследующее цель погашения в реестре записи о государственной реги-
страции договора аренды, означает устранение последствий сделки, на которую распространяется срок 
исковой давности, установленный в п. 1 ст. 181 ГК РФ [2]. Таким образом, определяющим моментом для 
правильного применения п. 1 ст. 181 ГК РФ [2] является начало исполнения сделки (возникновение про-
изводного от нее результата) [5]. 

Введение общего объективного срока исковой давности в том виде, в котором тот существует сей-
час, не отвечает этой цели. Представляется, что существует множество ситуаций, когда применение объ-
ективного срока исковой давности будет являться явно несправедливым по отношению к истцу и будет 
нарушать его право на судебную защиту своих прав, предусмотренную статьей 46 Конституции РФ. Пред-
ставим ситуацию, когда управляющая организация многоквартирного дома произвела ремонт водопровод-
ных труб, нарушив при этом правила их установки. В связи с данным нарушением после 11 лет эксплуа-
тации трубы пришли в негодность раньше эксплуатационного срока, что привело к значительному иму-
щественному ущербу жильцов. Очевидно, что жильцы не знали и не могли знать о нарушении их права 
управляющей организацией. При отсутствии общего объективного срока исковой давности жильцы могли 
бы защитить своё право, так как субъективный срок начал бы течь с момента, когда они узнали о наруше-
нии их права управляющей организацией. Однако, в связи с истечением общего объективного срока иско-
вой давности, жильцам будет отказано в удовлетворении исковых требований, а управляющая организация 
избежит ответственности. [5] 

Очевидно, что такое решение будет являться несправедливым. С другой стороны, невозможно от-
рицать роль общего объективного срока исковой давности в стабилизации гражданского оборота и созда-
нии правовой определенности, поскольку его участникам нужны гарантии того, что по истечении опреде-
ленного времени к ним точно не будут предъявлены исковые требования. Не сложно представить случаи, 
когда применение общего объективного срока исковой давности в действительности будет способствовать 
стабильности гражданского оборота, тем самым отвечая интересам его участников. Например, предста-
вим, что в описанной выше ситуации, прошло не 11, а 30 лет, и за это время были утрачены документы 
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доказывающие факты проведения некачественных работ управляющей организацией. Кроме того, за 30 
лет в указанной управляющей организации произошли значительные кадровые изменения, в результате 
которых лица ответственные за проведения ремонта водопроводных труб перестали работать в данной 
организации. В этом случае справедливое разрешения спора судом будет значительно затруднено отсут-
ствием доказательств и изменением состава участников правоотношения. Представляется, что необходимо 
усовершенствовать конструкцию общего объективного срока исковой давности для того, чтобы добиться 
баланса интересов истцов и ответчиков. [11] 

Во-первых, необходимо увеличить общий объективный срок исковой давности с 10 до 20 лет, по-
скольку многие гражданские правоотношения носят длительный характер, и ограничение права на судеб-
ную защиту для истцов десятилетним сроком является несоразмерным цели стабилизации гражданского 
оборота. Кроме того, двадцатилетний срок будет в наибольшей степени соответствовать общемировым 
стандартам применения общего объективного срока исковой давности.  

Во-вторых, следует предусмотреть случаи, когда объективный срок исковой давности не будет под-
лежать применению.  

К подобным случаям можно отнести ситуации, когда истец объективно не мог и не должен был 
знать о нарушении своего права ответчиком. Например, в случае неявного повреждения имущества, по-
следствия которого проявляются сильно позже самого нарушения, у истца объективно отсутствует воз-
можность узнать о факте нарушения своих прав, что, несомненно, должно учитываться при исчислении 
сроков исковой давности. При этом бремя доказывания наличия данных обстоятельств надлежит возло-
жить на истца. [9] Указанное нововведение позволит избежать несправедливого по отношению к истцу 
применения судом общего объективного срока исковой давности. Подводя итог, следует отметить, что 
институт исковой давности является необходимым элементом гражданских правоотношений, целью кото-
рого является не только стабилизация гражданского оборота, но и стимулирование его участников, а также 
справедливый учет их интересов. 
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В.А. Коркодинов 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГО 
ОСУЖДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Условное осуждение заключается в том, что суд, придя к выводу 

о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, по-
становляет считать назначенное наказание условным, то есть не при-
менять назначенное наказание к осужденному. Рассматривая вопрос о 
возможности применения к виновному условного осуждения, суд должен 
установить, есть ли для этого основания. Основанием применения услов-
ного осуждения является реальная возможность исправления виновного 
без отбывания назначенного наказания, но в условиях установления в от-
ношении осужденного соответствующих правоограничений и контроля, 
осуществляемого в специфических для рассматриваемой уголовно-право-
вой меры формах. Проблема условного осуждения весьма остра в уголов-
ном праве. Она актуальна в первую очередь именно по соображениям це-
лесообразности, потому что далеко не всегда условно осужденный 
оправдывает оказанное ему доверие со стороны суда и общества. Автор 
данной статьи проводит анализ судебной практики и рассматривает ак-
туальные проблемы института условного осуждения, возникающие в 
Российской Федерации. По итогам анализа судебной практики и выявлен-
ных проблем разрабатывает возможные пути их решения. 

 
Ключевые слова: условное осуждение, судебная практика, пре-

ступление, наказание, исполнение приговора, лишение свободы. 

 
Актуальность данной статьи определяется тем, что на протяжении всей истории применения инсти-

тута условного осуждения, вопрос о его зарождении, развитии и совершенствовании был предметом по-
стоянного внимания законодателя, науки и судебной практики.  

Важное место в системе мер борьбы с преступностью данный институт занял со времени его за-
крепления в российском законодательстве. Сейчас вопросы, касающиеся назначения условного осуждения 
в целом и условного осуждения к лишению свободы в частности, регламентируются Уголовным кодексом 
РФ, а вопросы осуществления контроля за поведением условно осужденных - Уголовно-исполнительным 
кодексом РФ. Практика показывает, что не всегда карательные элементы воздействия на личность винов-
ного достигают целей уголовной ответственности и наказания. Их применение, особенно в отношении 
лиц, которые виновны в преступлениях, не представляющих большой общественной опасности для обще-
ства, зачастую чревато серьезными негативными последствиями, потому что важна не жестокость наказа-
ния, а его неотвратимость.  

Таким образом, целью настоящего исследования является анализ института условного осуждения с 
точки зрения современной уголовной и уголовно-исполнительной политики Российской Федерации, вы-
явление существующих недостатков в механизме его реализации и эффективности, а также разработка 
теоретических предложений и практических рекомендаций по совершенствованию института условного 
осуждения. Сформировавшаяся на сегодняшний день судебная практика свидетельствует о наличии нега-
тивного опыта исполнения приговоров лицами, подвергнутыми условному осуждению. Как пишет О.В. 
Князева, нередкими встречаются противоречивые ситуации, когда условно осужденный отбывает реаль-
ный срок лишения свободы в исправительном учреждении и одновременно состоит на учете в уголовно-
исполнительной инспекции, которая продолжает вести его личное дело. [7] Либо в отношении условно 
осужденного ведется сразу два личных дела, так как он за одно из преступлений осужден условно, а за 
другое – к наказанию, не связанному с лишением свободы, которое исполняет уголовно-исполнительная 
инспекция (обязательные, исправительные работы), либо также осужден условно. Применение условного 
осуждения как смягченного вида наказания возможно только в случае, если достижение целей уголовного 
наказания выполняется без изоляции лица, совершившего общественно опасное наказуемое деяние. Впро-
чем, на практике ситуации, когда лицо совершает в течение испытательного срока новое преступлений и 
вновь получает за него условное наказание, весьма нередки.  

Рассмотрим пример. В 2022 году из районной прокуратуры г. Волгограда в суд поступило уголовное 
дело по обвинению Н. в совершении преступления, выраженного в нарушении правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному наказанию (ч.1 ст. 264.1 УК РФ). В результате следствия 
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по данному уголовному делу было установлено, что ранее осужденный в течение одного года неодно-
кратно привлекался к уголовной ответственности по данной статье УК РФ. Тем не менее, каждый раз суды 
ограничивались условной мерой наказания, ссылаясь на ст. 73 УК РФ. Наконец, в июле 2022 года Н., бу-
дучи находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, передвигаясь по оживленным 
улицам г. Волгограда, что свидетельствовало о выполнении объективной стороны вышеуказанного пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Признав факт алкогольного опьянения в качестве отяг-
чающего обстоятельства, а также принимая ко вниманию то, что условно осужденное лицо неоднократно 
нарушает режим испытательного срока, не может без общественной изоляции вести законопослушный 
образ жизни, и что без реального лишения свободы достичь целей уголовного наказания невозможно, суд 
назначил гражданину Н. в качестве наказания 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. 
[4] 

Как представляется, подобная практика по многократному откладыванию реального отбытия нака-
зания в пользу условного осуждения является губительной как для общества в целом, так и для уголовного 
права, в частности. Она не способна достигать целей наказания, не имеет достаточного воспитательного 
воздействия на условно осужденных лиц. Чувство безнаказанности оставляет преступникам маневр для 
совершения новых преступных деяний. Подобные рекомендации также должны распространяться и на 
государственных обвинителей, поддерживающих обвинение в суде. Им следует добиваться отмены услов-
ного осуждения для злостных нарушителей испытательного срока и рецидивистов. Такой подход будет не 
только отвечать задачам уголовного закона, но и способствовать достижению целей уголовного наказания, 
а также оказывать серьезное предупредительное воздействие. 

На сегодняшний день, неоднозначной является и практика обжалования судебных решений об от-
мене условного осуждения. В одних регионах вышестоящий суд «жестко пресекает» принятие судом пер-
вой инстанции решений об отмене условного осуждения без участия в судебном заседании осужденного, 
в других - относится к ним лояльно. Приведу несколько примеров. Так, Постановлением Президиума Ни-
жегородского областного суда от 03.10.2018 отменено постановление Балахнинского районного суда от 
15.07.2016 в отношении С., которым удовлетворено представление уголовно-исполнительной инспекции 
об отмене условного осуждения и исполнении наказания в виде лишения свободы. [5] Осужденный С. в 
судебное заседание не явился, дело было рассмотрено без его участия. Однако осталась невыясненной 
причина неявки условно осужденного лица в судебное заседание. Судебная повестка лицу не была вручена 
надлежащим образом, то есть С. не был извещен о дате, месте и времени судебного заседания, вследствие 
чего суд посчитал его отсутствие в судебном заседании (нахождение в этот период в больнице) по уважи-
тельной причине. 

С учетом вышеизложенного, Нижегородским областным судом был сделан вывод о том, что право 
лица на судебную защиту подверглось нарушению, и постановление суда первой инстанции было отме-
нено. Хоть это и не имеет больших оснований для конечной отмены или сохранения условного осуждения, 
зато было подтверждено и защищено право лица на судебную защиту. Дело было направлено на новое 
рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда. 

Выше был проиллюстрирован пример негативной практики «заочной» отмены условного осужде-
ния. Теперь следует осветить положительный пример такой отмены. 

Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.04.2020 гражданину Т. было 
отменено условное осуждение по приговору Городецкого городского суда Нижегородской области от 
06.09.2019 года с исполнением наказания в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. [4] 

В апелляционной жалобе адвокат просил постановление отменить, указывая, что по делу не были 
предприняты все исчерпывающие меры, направленные на установление места нахождения осужденного, 
судебное заседание проведено без его участия, следовательно, он был лишен возможности пояснить при-
чины своей неявки в инспекцию. Суд, в свою очередь, отказывая в удовлетворении апелляционной жа-
лобы, указал на то, что осужденный действительно скрылся от контроля инспекции, так как его местона-
хождение не было установлено в течение более 30 дней. На возможность «заочной», т.е. в отсутствие осуж-
денного, отмены условного осуждения косвенно указывал и п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 20 декабря 2011 г. № 21, в котором давалось следующее разъяснение: «Вопрос о замене неотбытого 
срока обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы лишением свободы разреша-
ется в присутствии лица, в отношении которого принимается такое решение». [6] 

С точки зрения обеспечения единообразного применения норм об отмене условного осуждения 
надлежит обратить внимание и на относительно новую трактовку Конституционным Судом РФ правила о 
подсудности данной категории дел. В Определении от 5 ноября 2022 г. № 2664-О Конституционный Суд 
РФ, ссылаясь на ч. 4 ст. 396, п. 7 ст. 397 УПК РФ и интерпретируя их во взаимосвязи, пришел к следующему 
важному для исследуемой нами проблематики выводу. 

Порядок признания осужденного систематически нарушающим общественный порядок совпадает 
с порядком признания наличия систематичности нарушений возложенных судом обязанностей в действиях 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=207944&date=07.04.2020&dst=100081&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=445751&date=07.04.2020
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условно осужденного, то есть исчисляется в количестве нарушений, совершенных в промежуток времени, 
равный одному календарному году. Вместе с тем требуются, как минимум, два протокола об администра-
тивном правонарушении, направленном против общественного порядка, за которые условно осужденный 
привлекался к административной ответственности, в отличие от трех нарушений при систематичности 
нарушений возложенных судом обязанностей. 

Приведенный в исследовании анализ судебной практики, законодательства, правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, касающихся проблемы отмены условного осуждения, поз-
воляет сделать несколько принципиальных выводов. 

В судебной практике встречаются неединичные случаи рассмотрения вопросов об отмене условного 
осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором, без участия осужденного в судебном засе-
дании. Подобная практика противоречит ч. 2 ст. 399 УПК РФ, не соответствует позиции Конституцион-
ного Суда РФ, выраженной в Определении от 5 ноября 2015 г. № 2664-О. 

Современная апелляционная и кассационная практика в этой части в основном обеспечивает устра-
нение допускаемых нижестоящими судами ошибок. Однако подобные ошибки, связанные с нарушением 
фундаментального конституционного права гражданина на доступ к правосудию и судебную защиту, про-
должают иметь место в ряде регионов страны, в том числе из-за отсутствия единства в применении ч. 3 ст. 
74 УК РФ, п. 7 ст. 397, ч. 2 ст. 399 УПК РФ не только судами первой, но и апелляционной, кассационной 
инстанций. 

Содержание ч. 2 ст. 399 УПК РФ в редакции Федерального закона от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ 
вкупе с правовой позицией Конституционного Суда РФ об обеспечении осужденному права на участие в 
судебном заседании по делам об отмене условного осуждения, выраженной в Определении от 5 ноября 
2015 г. № 2664-О, предполагает исключение из УИК ч. 4 ст. 190, которая формально служит основанием 
проведения судебного заседания по вопросу отмены условного осуждения в отсутствие осужденного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при освобождении осужденного из-под стражи в связи с 
аннулированием в апелляционном или кассационном порядке незаконных решений нижестоящих судов 
об отмене условного осуждения, сопровождаемом направлением дела на новое судебное рассмотрение 
либо отказом в удовлетворении представления УИИ с прекращением по нему производства, время содер-
жания под стражей в условиях действующего правового регулирования не представляется возможным за-
честь в срок назначенного наказания, оно не может повлиять и на длительность испытательного срока. В 
связи с этим требует обсуждения возможность распространения положений гл. 18 УПК РФ «Реабилита-
ция» на обозначенные ситуации. В судебной практике подобные решения уже встречаются. 

Условное осуждение как мера уголовно-правового характера в России применяется достаточно ши-
роко. Однако проблемы применения и исполнения этой меры изучены и урегулированы недостаточно. В 
обществе пока еще не проведена необходимая работа по уяснению сущности условного осуждения, отли-
чия его от наказания, а также роли в реализации уголовной ответственности. Поэтому оценка данного ин-
ститута различными категориями населения весьма неоднозначна и носит противоречивый характер [4]. 
Так как условное осуждение является формой реализации уголовной ответственности, в которой осужден-
ному дается судом возможность реабилитировать себя не только без применения наказания, но и его пра-
вового последствия - судимости, и оно уже достаточно широко применяется судами, то есть необходи-
мость в дальнейшем совершенствовании данного института путем организации обстоятельного обсужде-
ния в обществе. Получив должное понимание и поддержку в обществе, он обретет приемлемую и наиболее 
эффективную политико-правовую и организационную форму. 

Главное значение при условном осуждении имеет угроза реального лишения свободы в случае, если 
будут допущены нарушения порядка отбывания условного наказания. Здесь имеет место такой фактор, как 
устрашение. Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать, что при условном осуждении вместо нака-
зания к виновному применяется самостоятельное средство уголовно-правового воздействия, сущность ко-
торого состоит в проверке условно осужденного на предмет его исправления, в течение определенного 
срока после вынесения приговора судом. 
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А.Н. Дудина 

 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК ДОЛЖ-

НИКА В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТ-

СТВЕ) 
 

В данной статье автором рассматриваются основания для оспа-

ривания сделок гражданина-должника в процедуре банкротства, а 

также порядок оспаривания данных сделок. Автором проведен анализ су-

дебной практики по применению норм ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)», касающихся оспаривания сделок. По итогам данной статьи, 

автором сделан вывод, что действующее правовое регулирование предо-

ставляет кредитором слишком широкий уровень дискреции для обжало-

вания сделок должников, в том числе сделок, заключенных с добросовест-

ными контрагентами. Для разрешения вышеуказанной проблемы, предло-

жено внесение изменений в законодательство о банкротстве, направлен-

ное на уточнение оснований для оспаривания сделок должника с целью 

соблюдения разумного баланса между интересами кредиторов должника 

и добросовестных контрагентов должника 

 

Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), сделки, 

оспаривание сделки, арбитражный управляющий, должник, конкурсная 

масса, оспаривание сделок должника, банкротство физических лиц. 

 

Институт оспаривания сделок должника на законодательном уровне был разработан Федеральным 

законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», принятие которого способствовало закреплению изучаемого правового механизма в главе 

III.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». [4] Значение 

указанного законодательного реформирования обусловлено заинтересованностью законодателя в право-

мерности действий участников правоотношений по банкротству, а также в обеспечении баланса интересов 

должника и кредиторов. В статье 61.1. Закона о банкротстве закреплены общие положения, определяющие 

какие сделки могут быть признаны недействительными как в порядке гражданского законодательства, так 

и по основаниям законодательства о банкротстве. К подобным действиям должника будут относиться: 

действия, направленные на исполнение требований нормативно-правовых и судебных актов; действия по 

осуществлению обязательств, возникающих согласно гражданскому, трудовому, семейному, налоговому, 

таможенному законодательству. [14] При этом, необходимо отметить, что указанный перечь является от-

крытым. К данной категории можно отнести любые юридические факты, которые негативным образом 

сказываются на конкурсной массе должника в определенных обстоятельствах. [12] В условиях современ-

ной действительности, институт обжалования сделок должника признается исследователями одним из 

наиболее эффективных способов восстановления его конкурсной массы и защиты прав кредиторов. В то 

же время, следует отметить, что вышеуказанные положения должны применятся в системном толковании 

с другими нормами законодательства о банкротстве. Так, Конституционный Суд РФ признал вышеуказан-

ные положения неконституционными в той мере, в которой они позволяют признать недействительными 

подозрительные сделки с покупателем-гражданином, для которого это жилое помещение является един-

ственным пригодным для постоянного проживания. [12] 

Кроме того, как справедливо отмечает Ю.Н. Жужома, вышеуказанные сделки, которые могут быть 

оспорены кредитором должника, должны в каждом конкретном случае проверяться на предмет обосно-

ванности вышеуказанных сделок критерию предпринимательского риска. [8] Так, очевидно, что недей-

ствительной по мотивам нарушения прав кредиторов может быть признана только та сделка, которая, либо 

является сделкой с заинтересованностью и преследует однозначно противозаконную цель, либо же явно 

не соответствует допустимому уровню предпринимательского риска. [9] 

Исходя из вышеизложенного, само по себе, неравноценное исполнение, в том случае, если причи-

ной такого неравноценного исполнения стало добросовестное заблуждение должника о природе и харак-

тере предпринимательского риска, не может быть основанием для признания сделки недействительной. 

Так, например, должник заключил с контрагентом договор о поставке определенного товара из-за границы 
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через некоторое время. Однако, к моменту поставки данного товара, произошло сильное изменение курса 

национальной валюты, в результате чего должник понес определенные убытки. Такая сделка, с одной сто-

роны, является сделкой с неравноценным исполнением, однако в данном случае и должник, и его контр-

агент действовали добросовестно, а неравноценное исполнение возникло из-за колебания цен на указан-

ную продукцию. 

Существуют три основания при оспаривании сделок должника, предусмотренные ст. 61.2 и ст. 61.3 

Закона о банкротстве, — это сделки с преимущественным удовлетворением, сделки с неравноценным 

встречным исполнением, а также сделки, оспаривание которых предусмотрено ст. 10, 168, 169, 170 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. [2] Важно помнить, что сроки для оспаривания сделки отсчиты-

ваются с даты принятия заявления к производству, т. е. с даты возбуждения дела о банкротстве, и правом 

на оспаривание обладают арбитражный управляющий и кредиторы, имеющие 10% голосов. Также со-

гласно п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве нельзя оспорить сделки стоимостью 1% от активов.  

Сделки с преимущественным удовлетворением, предусмотренные ст. 61.3 Закона о банкротстве, — 

это такие сделки, при которых должник видит, что удовлетворение требований одного кредитора повлечет 

невозможность удовлетворения требований других (другого) кредиторов (кредитора). Таким образом, он 

не должен удовлетворять требования кредиторов, а должен подать заявление на самобанкротство согласно 

ст. 9 Закона о банкротстве. [4] Период оспаривания составляет 6 месяцев согласно ст. 61.3 Закона о банк-

ротстве, если противная сторона знала о признаках неплатежеспособности, а для всех остальных сделок 

период оспаривания составляет 1 месяц. Очень часто исполнительный орган юридического лица в лице, 

например, генерального директора по банковским кредитам, где являются поручителями, в первую оче-

редь, исполняют денежное обязательство по банковскому кредиту, чтобы снять с себя поручительство, а 

все остальные долги не гасят и приобретают все признаки неплатежеспособности, влекущей за собой банк-

ротство. Это яркий пример преимущественного удовлетворения требований кредиторов, который в даль-

нейшем послужит основанием для оспаривания и пополнения тем самым конкурсной массы. [11] 

Сделки с неравноценным встречным исполнением согласно ст. 61.2 Закона о банкротстве — это 

такие сделки, где имущество банально выводится не по рыночным условиям и кадастровой стоимости. 

Период оспаривания таких сделок составляет 3 года, если противная сторона знала о целях причинения 

вреда (т. е. если целью сделки было причинение вреда кредитору, и противная сторона знала об этом). При 

этом если противная сторона является аффилированным лицом, подразумевается, что она знала о намере-

нии причинить вред. Также период оспаривания может быть 1 год, если противная сторона не знала о 

целях причинения вреда. 
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А.Л. Поддубная 

 

РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА ПО СПРАВЕДЛИ-

ВОЙ СТОИМОСТИ 
 

В статье рассмотрены методы оценки стоимости предприятия 

с учетом специфики внешнеэкономической деятельности. Исследованы 

проблемы управления стоимостью предприятия с учетом специфики 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Ключевые слова: стоимость предприятия, доходный метод, 

сравнительный метод, затратный метод. 

 

В современных экономических условиях предприятия представляют собой не только юридическую 

форму, в рамках которой протекает производственный процесс, который нацелен на то, чтобы создать 

новую стоимость, но и сами в результате этого имеют некоторую стоимость, а также становятся объектами 

купли-продажи, чем обусловливается необходимость формировать научно обоснованные подходы к 

управлению их стоимостью.  

Данная статья посвящена вопросам изучения особенностей оценки стоимости предприятия с учетом 

специфики внешнеэкономической деятельности. 

Козырь Ю.В. понимает под стоимостью «денежный эквивалент ценности объекта» [5]. Д. Фишмен 

в качестве инвестиционной стоимости понимает стоимость для определенного владельца, который предъ-

являет свои инвестиционные требования к возврату капитала, который был вложен [6]. Иными словами, 

оценка стоимости предприятий позволяет решать многие насущные задачи в рыночной экономике. От 

этого находится в зависимости качество работы оценщиков, соответствие принимаемых с их помощью 

заключений.  

Стоимость бизнес-единицы определяется ее будущими доходами. Однако у компаний разные ха-

рактеристики с точки зрения их доходности и рисков, у владельцев компаний также различны цели и ожи-

дания, поэтому стоимость может сильно варьироваться. Не существует единственной формулы, по кото-

рой можно было бы вывести универсальную стоимость компании при различных обстоятельствах. По-

этому существуют разные принципы и подходы к оценке стоимости компаний. Подход к оценке представ-

ляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией [4]. Необходимо развести 

данное понятие с понятием метода оценки, которое определяется как последовательность процедур, кото-

рая позволяет на основании информации, существенной для этого метода, определить стоимость объекта 

оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

В деятельности оценочного характера в настоящее время применяются три основных подхода: до-

ходный, сравнительный, затратный.  

В соответствии с разделом III федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утв. Приказом МЭРТ России от 20 июля 2007 г. № 256: 

1.Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

которые основаны на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

2.Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, которые осно-

ваны на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, относительно которых есть 

информация о ценах. В качестве объекта - аналога объекта оценки для целей оценки признают объект, 

который схож с объектом оценки по основным материальным, экономическим, техническим и прочим ха-

рактеристикам, которые определяют его стоимость. 

3.Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

которые основаны на определении затрат, которые необходимы для замещения либо воспроизводства объ-

екта оценки с учетом устаревания и износа. Затраты на воспроизводство объекта оценки – это затраты, 

которые необходимы для того, чтобы создать точную копию объекта оценки с использованием материалов 

и технологий, применявшихся при создании объекта оценки. Затраты на замещение объекта оценки – это 

затраты, которые необходимы для создания такого же объекта с использованием технологий и материалов, 

применяющихся на дату оценки. 

                                                           
 © А.Л. Поддубная, 2023. 
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Доходный принцип предполагает оценку будущих доходов от собственности и трансформацию 

этих доходов в текущую стоимость, при этом используется ставка дисконта, которая учитывает риски, 

связанные с получением этих доходов. 

Чем выше доходы, приносимые объектом оценки, тем выше размеры его рыночной стоимости при 

иных равных условиях. При этом имеет значение длительность периода получения возможных доходов, 

степень и вид рисков, которые сопровождают этот процесс [3]. 

Доходный подход выражает «позицию покупателя, основан на принципе ожидания (доходности) и 

иных принципах» [1]. Доходный подход рассматривает бизнес как долгосрочный актив, приносящий вла-

дельцу предприятия определенный доход. Метод прямой капитализации отождествляет бизнес с финан-

совым активом определенного рода - бессрочной рентой. Особенностями этого актива являются неогра-

ниченный срок жизни; стабильность потока денежных средств (равные годовые суммы или годовые 

суммы, возрастающие с постоянным темпом). 

Сравнительный или рыночный подход используется в случае, если есть рынок сопоставимых объ-

ектов собственности. От качества и точности собранных данных зависит точность оценки. Необходимо 

собрать достоверную информацию о недавних продажах сопоставимых объектов.  Не зря данный подход 

именуют еще сравнительным, для сравнения выбираются конкурирующие с оцениваемым бизнесом объ-

екты. Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объ-

екта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Сравнительный подход реко-

мендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и ха-

рактеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены 

предложений. Используя сравнительный подход, оценщик определяет стоимость акций, паев, долей в 

уставном капитале, имущественного комплекса на основе информации о ценах сделок с ними организаци-

ями-аналогами (сравнивая финансовые и производственные показатели деятельности таких организаций 

и соответствующие показатели оцениваемой организации). Также за основу может быть взята ценовая ин-

формации о предыдущих сделках. 

Организация-аналог - организация, которая осуществляет свою деятельность в той же отрасли, что 

и оцениваемая организация, сходная с точки зрения количественных и качественных характеристик. 

Применяя этот метод, специалист должен действовать в следующем порядке: 

- определить положение организации в отрасли и определить организации-аналоги; 

- выбрать коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями деятельности ор-

ганизации (мультипликаторы) и обосновать их выбор; 

- провести расчет базы для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с учетом не-

обходимых корректировок; 

- произвести расчет значения мультипликаторов на основе информации по организациям-аналогам; 

- рассчитать стоимость собственного или инвестированного капитала организации, умножив муль-

типликатор на соответствующий финансовый или производственный показатель организации; 

- если информация о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном капитале организации име-

ется в наличии, то оценщиком может быть произведен расчет на основе указанной информации без учета 

мультипликаторов. 

Исключительные преимущества рыночного подхода к оценке бизнеса по справедливой стоимости 

состоят в том, что оценка основана на текущем состоянии рынка, его динамике и тенденциях развития. В 

расчетах и анализе непосредственно задействуются отраслевые показатели, экономическое состояние ор-

ганизаций, вращающихся в той же сфере, что и исследуемая компания. Кроме того, путем проведения 

сравнительного анализа оценщик получает представление о том, насколько успешно и эффективно (или 

наоборот) компания реализует свой потенциал в условиях регулярно растущего уровня конкуренции. 

Основным из ярко выраженных недостатков рыночного подхода к оценке бизнеса по справедливой 

стоимости является упущение ряда особенностей ведения финансово-хозяйственной деятельности каждой 

организацией. И, в конечном итоге, в качестве рассчитанных мультипликаторов могут получиться значе-

ния, базирующиеся на средних показателях отрасли. Исследуемая организация не может в точности по-

вторять особенности ведения бизнеса, как в целом принято в ее сфере. Поэтому при выявлении конечного 

итога оценки, оценщику нужно закладывать в полученный результат погрешность своих расчетов. Это 

связано с тем, что выбранная компания может как обгонять конкурентов по отрасли, так и отставать от 

них. Иными словами, по результатам проведения сравнительного анализа компании можно лишь прибли-

женно судить о ее реальной рыночной стоимости. 

Рыночный подход к оценке имущества по справедливой стоимости предполагает, что оценщик бу-

дет следовать определенному алгоритму действий, основная суть которого сводится к реализации следу-

ющий этапов: 
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- детальное изучение сферы деятельности исследуемой организации, в том числе перечня конкурен-

тов, а также схожих отраслевых компаний; 

- обращение к мультипликаторам, расчет которых поспособствует выявлению экономического по-

ложения объекта. Здесь в качестве ценовых мультипликаторов можно выбирать некоторую величину, по-

лученную при сравнении рыночной цены бизнеса с балансовой оценкой отдельных показателей. В каче-

стве балансовой оценки могут выступать полученная прибыль, денежные потоки, или выручка от продаж 

[1]; 

- расчете базы с целью выявления мультипликаторов компаний-аналогов. Полученная информация 

по схожим организациям поможет получить общую картину по исследуемой отрасли; 

- расчете стоимости чистых активов исследуемой компании. Этот этап достигается в процессе умно-

жения мультипликатора на необходимый финансовый индикатор; 

Гибкость сравнительного анализа при рыночном подходе к оценке по справедливой стоимости за-

ключается в том, что оценщик может прибегнуть к различным методам расчета справедливой стоимости 

и выбрать наиболее удобный, исходя из текущей рыночной конъюнктуры. Ниже, в табл. 1 приведены ме-

тоды оценки, применяемые при рыночном подходе к оценке бизнеса по справедливой стоимости. 

 

Таблица 1 

Методы оценки, применяемые при рыночном подходе к оценке бизнеса по справедливой стоимости 

Наименование 

метода 
Описание 

Выбор аналогичной 

организации 

Наиболее популярный и часто используемый на практике метод. Характеризуется тем, что 

оценщик может сопоставить цены на акции компании с выбранным финансовым показателем 

организации, например, выручкой. Далее рассчитанный мультипликатор сравнивается с иден-

тичным соотношением, полученным по исследуемой компании. В конечном счете оценщик 

имеет представление о том, какая должна быть рыночная цена объекта по отрасли. В случае, 

если рыночная капитализация аналогичной компании в какое-то количество раз превышает 

чистую прибыль, тогда оценщик может рассчитать стоимость оцениваемого объекта путем 

умножения чистой прибыли на сумму превышения. 

Анализ совершенных 

сделок 

Метод демонстрирует лучшую эффективность, когда используется при расчете показателей 

для закрытых фирм небольшого размера, либо для оценки контрольного пакета акций. 

Исследование  

отраслевых соотно-

шений 

Метод, требующий длительного анализа и продолжительной вовлеченности оценщика в срав-

нительный анализ данных. В данном случае ориентировочная стоимость исследуемого биз-

неса определяется путем соотношения цены компании с определенными финансовыми пара-

метрами. Коэффициенты для пересчета рассчитываются на основе данных о продажах анало-

гичных организаций, при этом учитывается специфика ведения финансово-хозяйственной дея-

тельности. Метод особенно широко применяется за рубежом для экспресс-оценки, либо для 

предварительной оценки небольших организаций. 

 

В заключение хотелось бы отметить, что все методы, применяемые в рамках рыночного подхода к 

оценке бизнеса по справедливой стоимости, а также специфика применения сравнительного анализа учи-

тывают широкий спектр ценовой и финансовой информации по компаниям и сферам, в которых они осу-

ществляют свою деятельность, исходя из рыночной конъюнктуры. Поэтому рыночный подход к оценке 

активов по справедливой стоимости значительно теряет свою эффективность в том случае, когда наблю-

дается дефицит проверенной и актуальной информации об аналогичных организациях. В указанной ситу-

ации оценщику имеет смысл прибегнуть к использованию доходного или затратного подходов к оценке 

бизнеса по справедливой стоимости. Вместе с тем, в условиях цифровизации экономической деятельности 

с каждым годом значительно нарастают темпы развития имеющихся на рынке и новых аналогичных ком-

паний, которые накапливают информацию в электронном виде о различных сферах бизнеса и его основ-

ных игроках. Поэтому рыночный подход с его относительно точными результатами оценки в условиях 

активно развивающегося рынка с каждым годом наращивает свою популярность. 
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Д.С. Серегин 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТИВ-
НОГО СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДО-
ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В данной статье автор всесторонне исследует аспект существо-

вания института исковой давности в гражданском праве, проводит пра-
вовой анализ особенностей течения сроков исковой давности и их про-
должительности. По итогам проведенного правового исследования, ав-
тором данной статьи исследуются актуальные проблемы применения 
объективного срока исковой давности в гражданском законодательстве 
Российской Федерации. В заключении данной статьи, автором разрабо-
таны научно-практические рекомендации по совершенствованию рос-
сийского гражданского законодательства, в области течения объектив-
ного срока исковой давности в гражданском законодательстве Россий-
ской Федерации. 

 
Ключевые слова: гражданский процесс, гражданские дела, за-

щита, исчисление, начало срока исковой давности, объективный срок, 
объективный срок исковой давности, перерыв, применение исковой дав-
ности, приобретательная давность, приостановление, претензионные и 
пресекательные сроки, сделка, срок, срок исковой давности, течение 
срока давности. 

 
На сегодняшний день, сроки исковой давности являются важнейшим институтом гражданского 

права. Данный тезис подтверждается назначением сроков исковой давности в гражданских правоотноше-
ниях. Так, сроки исковой давности позволяют дисциплинировать участников гражданских правоотноше-
ний, позволяют создавать определенность и устойчивость правовых связей, позволяют эффективно упо-
рядочивать и систематизировать гражданский оборот. М.Я. Кириллова и П.В. Крашенинников утвер-
ждают, что понятие «срок» в гражданском праве применяется в двух значениях: определенный период 
(отрезок) времени; момент во времени. Действующее гражданское законодательство под исковой давно-
стью понимает срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК). На сегодняш-
ний день нормы, посвященные срокам исковой давности, встречаются в национальном законодательстве 
многих государств, в том числе и в Российской Федерации. Значение этого института для участников пра-
воотношений не подлежит сомнению: он устанавливает временные пределы для судебной защиты нару-
шенного субъективного права. [7]  

Следует упомянуть императивный характер рассматриваемых норм. Это обусловлено их ролью: 
сроки исковой давности предназначены дисциплинировать участников гражданских правоотношений, по-
буждая последних своевременно реализовывать свои права и исполнять возложенные обязанности. В со-
ответствии с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации касательно давностных 
сроков, целью закрепления данных сроков является: «обеспечение плодотворной реализации публичных 
функций, устойчивости правового порядка и рациональной организации деятельности правоприменителя, 
а также поддержание надлежащей стабильности правовых отношений и гарантирование конституционных 
прав нарушителя, ввиду того, что никто не может быть поставлен под угрозу потенциального обременения 
на неопределенно длительное время». [11] Пункт 2 статьи 199 ГК РФ содержит правило, согласно кото-
рому применение давностного срока происходит по заявлению стороны в споре. Иными словами, суд не 
вправе применять давностные сроки по собственной инициативе и на этом основании отказывать в иске. 
Таким образом, если по истечении трех лет, т.е. по окончании субъективного срока давности, лицо обра-
тилось в суд за защитой нарушенного права, при этом никто в процессе не заявил об истечении этих самых 
трех лет, то иск будет рассмотрен по существу, что подтверждается п. 1 ст.199 ГК РФ, где говорится, что 
требование о защите нарушенного права применяется к рассмотрению независимо от истечения давност-
ного срока. [2] 

Что касается объективного срока, то согласно разъяснениям Верховного суда Российской Федера-
ции, этот срок также применяется по заявлению стороны в споре. Однако здесь же обращается внимание 
на то, что отказ истцу в защите его нарушенного права невозможен, если истец в установленном порядке 
обращался в суд до истечения десятилетнего срока (абзац 4 п. 8 Постановления ВС РФ от 29.09. 2015 г. № 
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43). Получается, что по истечении объективного срока у суда появляется право (или обязанность?) отка-
зать в удовлетворении заявленных требований со ссылкой на истечение предельного срока исковой дав-
ности? [9] Исходя из разъяснений ВС РФ, выход за пределы объективного срока всё же возможен. Речь 
идет о действии института перерыва течения исковой давности: если должник совершил действия, свиде-
тельствующие о признании долга, до истечения объективного срока, истцу не может быть отказано в су-
дебной защите, а значит, в силу ст. 203 ГК РФ, течение субъективного срока исковой давности начинается 
заново и вполне может выйти за пределы десятилетнего срока. В том же Постановлении Пленума ВС РФ 
обращается внимание на невозможность восстановления объективного срока. Вместе с тем в случае обра-
щения истца с ходатайством о восстановлении пропущенного субъективного срока в пределах объектив-
ного срока, в соответствии со ст. 205 ГК РФ, нарушенное право, как видится, будет подлежать защите 
несмотря на истечение предельного срока. [7] Таким образом, проблема действия двух давностных сроков 
возникает в случае ситуации, когда начало течения субъективного срока не выходит за пределы объектив-
ного срока, а его конец может оказаться за этими пределами. По этой причине срок исковой давности в 
общей сумме может достигнуть почти тринадцати лет.  

На данный момент однозначного ответа на вопрос, по какому пути идет система давностных сроков 
в Российской Федерации, нет. [11] Однако, на наш взгляд, появление возможности выхода за пределы 
объективного срока делает бессмысленным само установление этого срока. Стоит признать справедливой 
позицию Василевича С.Г., в соответствии с которой следование принципу непридания акту обратной силы 
представляет собой «отражение уровня юридической культуры нормотворческих и правоприменительных 
органов». Исходя из вышесказанного, нельзя не согласиться с Поляковым К.А., который, исследуя дав-
ностные сроки, пришел к выводу, что введенные в 2013 году изменения в двенадцатую главу ГК принесли 
свою пользу как гражданам, обращающимся в суд за защитой своих прав, так и всей судебной системе в 
целом. Так, введенный п. 2 ст. 196 ГК РФ [3] предельный срок выполняет стимулирующую функцию, по-
нуждая участников гражданского оборота своевременно обращаться за судебной защитой нарушенных 
прав. Кроме того, это поможет разгрузить суды от огромного числа задавненных исков, а также внесет 
определенность и твердость оборота в глазах третьих лиц. Однако исследуемые нами проблемы примене-
ния давностных сроков не потеряли своей актуальности на сегодняшний день, поскольку окончание пер-
вых предельных десятилетних сроков произойдет лишь 1 сентября 2023 года. 

Институт исковой давности имеет некоторые пробелы и противоречия, и поскольку объективный 
срок исковой давности, как уже было отмечено выше, применяется к правоотношениям возникшим после 
1 сентября 2013 года, то его применение станет возможным не раньше 1 сентября 2023 года. Поэтому в 
настоящий момент не сложилось судебной практики разрешения тех противоречий и проблем, с которыми 
могут столкнуться суды в будущем. Так, например, непонятна возможность восстановления 10-летнего 
срока исковой давности. Постановление Пленума Верховного суда от 29.09.2015 № 43 «О некоторых во-
просах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давно-
сти» в пункте 8 исключило возможность восстановления исковой давности для предельного 10-летнего 
срока.  

Тем не менее, данный запрет не был закреплен законодательно, а Пленум Верховного суда РФ имеет 
лишь рекомендательное значение для применения судами. При этом в доктрине гражданского права вы-
сказывались разные позиции по данному вопросу, в частности, точку зрения о запрете восстановления 10-
летнего срока давности высказывали такие ученые как Иванов А.А., Сарбаш С.В., Белов В., КархалевД.Н., 
Намова Е.А., в свою очередь за возможность восстановления предельного срока исковой давности выска-
зывались Терещенко Т.А., Сергеев А.П., Павлов А.А. Позиция последних основана на том, что если из 
закона прямо не вытекает запрет на восстановление 10-летнего срока, то данный срок может быть восста-
новлен. Правильность запрета восстановление срока исковой давности нельзя отрицать, но должен ли быть 
данный запрет абсолютным?  

Верной является позиция Сарбаша С.В., что 10-летний срок не должен подлежать восстановлению, 
так как в таком случае теряется всякий его смысл, поскольку он должен являться максимальным. Тем не 
менее, должны быть некоторые отступления от данного правила, которые бы позволили в исключительных 
случаях восстановить данный срок.  Да, несомненно, неосуществление права на защиту в течение длитель-
ного времени может свидетельствовать и демонстрировать безразличие к своему праву, но если 
лицо(гражданин), не может знать о том, что его право нарушено или воспользоваться правом на защиту 
ввиду каких-либо физиологических факторов, таких как малолетство или недееспособность.  

Так, например, в случаях нарушения имущественных прав несовершеннолетнего при наследовании 
имущества, либо нарушения имущественных прав недееспособного лица и так далее. В таких случаях, 
когда они и смогут реализовать свое право на защиту, им будет отказано в удовлетворении иска ввиду 
пропуска предельного срока исковой давности. Также, важно отметить и то, что невозможность восста-
новление объективного срока исковой давности для малолетних идет в разрез с существующей позицией 
Верховного суда, а именно в соответствии с пунктом 2 Постановления № 43 исковая давность может быть 
восстановлена при ненадлежащем исполнении законным представителем своих обязанностей, в данном 
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случае представляется возможным применения данного исключительного случая и на объективный срок 
исковой давности. 

Необходимо усовершенствовать конструкцию общего объективного срока исковой давности для 
того, чтобы добиться баланса интересов истцов и ответчиков.  

Во-первых, необходимо увеличить общий объективный срок исковой давности с 10 до 20 лет, по-
скольку многие гражданские правоотношения носят длительный характер, и ограничение права на судеб-
ную защиту для истцов десятилетним сроком является несоразмерным цели стабилизации гражданского 
оборота. Кроме того, двадцатилетний срок будет в наибольшей степени соответствовать общемировым 
стандартам применения общего объективного срока исковой давности. Во-вторых, следует предусмотреть 
случаи, когда объективный срок исковой давности не будет подлежать применению. [12] К подобным слу-
чаям можно отнести ситуации, когда истец объективно не мог и не должен был знать о нарушении своего 
права ответчиком. Например, в случае неявного повреждения имущества, последствия которого проявля-
ются сильно позже самого нарушения, у истца объективно отсутствует возможность узнать о факте нару-
шения своих прав, что, несомненно, должно учитываться при исчислении сроков исковой давности. При 
этом бремя доказывания наличия данных обстоятельств надлежит возложить на истца. [9]  

Указанное нововведение позволит избежать несправедливого по отношению к истцу применения 
судом общего объективного срока исковой давности. Подводя итог, следует отметить, что институт иско-
вой давности является необходимым элементом гражданских правоотношений, целью которого является 
не только стабилизация гражданского оборота, но и стимулирование его участников, а также справедли-
вый учет их интересов. 

Таким образом, представляется необходимым внести изменение в законодательство РФ, а именно в 
ст. 196 ГК и определить начало течения предельного срока исковой давности по бессрочным обязатель-
ствам и обязательства, срок востребования которых не определен — с момента востребования исполнения 
по договору. Внесение вышеуказанных изменений в действующее федеральное законодательство позво-
лит разрешить ряд противоречий, исключив тем самым нарушение таких основополагающих принципов 
гражданского права как свободы договора, невмешательства в частные дела, диспозитивности и обеспече-
ния судебной защиты нарушенного права в Российской Федерации. 
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К.Е. Симирняк 

 

НЕУСТОЙКА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ И ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В данной статье автор рассматривает и анализирует правовую 

природу неустойки и законодательные основы применения данного ин-

струмента в договорных отношениях. Сделан акцент на проблемах пра-

воприменения инструмента неустойки в процессе исполнения договорных 

обязательств и возможностях разрешения проблемных ситуаций. Не-

устойка в договорных отношениях является стимулирующим средством 

стороны договора на надлежащее исполнение обязанностей, так как при 

их неисполнении к нему может быть применена неустойка в виде денеж-

ного или имущественного штрафа, направленного на удовлетворение 

требований кредитора. В судебном порядке, при рассмотрении договор-

ных споров размер неустойки может быть снижен. В данном случае воз-

никает проблема, связанная с отсутствием обстоятельств допустимо-

сти снижения неустойки. 

 

Ключевые слова: неустойка, снижение неустойки, судебная не-

устойка, должник, кредитор, неустойка и ее компенсационный харак-

тер, гражданское право, договорные отношения, правовая природа не-

устойки, проблемы неустойки в договорных отношениях, реформа граж-

данского законодательства. 

 

В условиях современной действительности, неустойка как мера обеспечения исполнения должни-

ком обязательств получила широкое распространение и применение во многих сферах правовых взаимо-

отношений участников гражданского оборота, и в целом способствует повышению ответственности сто-

рон при исполнении договоров в рамках принятых на себя обязательств. 

Неустойка — это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору, если нарушит обязательство перед ним. Она является акцессорным и денежным обя-

зательством. [9] 

Основная цель неустойки – компенсировать кредитору убытки и восстановить нарушенные права. 

Она не должна быть средством обогащения. Поэтому, суды, при постановлении решений, ищут некий ба-

ланс между размером действительного ущерба кредитора и мерой ответственности должника. По общему 

правилу они вправе уменьшить неустойку, которая явно несоразмерна последствиям нарушения. Но, 

штрафная неустойка, несколько отходит от строгой компенсационности – с должника наряду с ней взыс-

кивают убытки в полной сумме. Неустойку используют для обеспечения исполнения любых гражданско-

правовых обязательств. Ограничений в гражданском законодательстве нет. Это может быть, например ос-

новная обязанность должника по договору: выполнить работу, передать имущество, оказать какие-либо 

услуги, оплатить товар и т.п. [8] 

Пункт 60 Постановления Пленума Верховного Суда от 24 марта 2016 года № 7 «О применении су-

дами некоторых положений Гражданского Кодекса Российской Федерации об ответственности за наруше-

ние обязательств» [5] определяет неустойку следующим образом: «На случай неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может 

быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (не-

устойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме – штраф или в виде периодически начис-

ляемого платежа – пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ)».  

В.В. Витрянский видит в неустойке «удобное и даже универсальное средство упрощенной компен-

сации потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств» 

[8]. Неустойка обладает двойственной правовой природой, определяющейся в двух вариантах: Во-первых, 

как способ исполнения обязательства. Во-вторых, как мера ответственности. В обоих случаях неустойка 

выполняет карательную функцию и имеет сходство со штрафом. Так как может быть выражена в денежной 
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и не денежной формах. Для получения неустойки в досудебном порядке необходимо направить наруши-

телю претензию с указанием, в чем выразилось нарушение прав, указать период просрочки, а также про-

извести расчет неустойки за указанный период. 

Неустойка как инструмент с двойственным функционалом должна быть действующим и эффектив-

ным инструментом, поскольку изначально нацелена на то, чтобы удерживать должника от неисполнения 

договора или исполнения в недопустимом виде. Если снижение размеров неустойки происходит согласно 

негласной практике, внутреннему убеждению о слишком высоком размере или из-за таких обстоятельств 

как явная несоразмерность, отсутствие тяжелых последствий неисполнения обязательства и т. п., то твер-

дый фундамент применения инструмента неустойки как гаранта качества взаимоотношений между юри-

дическими или физическими лицами начинает терять свои четкие очертания [6].  

Ведь с одной стороны определения соразмерности неустойки и ее размера в каждом конкретном 

случае — это индивидуальный подход и учет всех обстоятельств дела, с другой явная возможность каждый 

раз при совершенных нарушениях получать минимальный или в значительной мере уменьшенный размер 

неустойки, что рассматривается как условие для дальнейшей недобросовестности в деятельности. Важное 

дополнение в рассматриваемую проблематику делают И. С. Богач и Д. Л. Кондратюк предлагая индиви-

дуализировать правила применения для физических и юридических лиц, особенно если речь идет о дого-

ворах между физическим и юридическим лицом, где возникает сильная и слабая сторона договора [9].  

Авторы приводят примеры значительного снижения суммы неустойки судом, если сторона-ответ-

чик является профессиональным участником гражданского оборота. Такие моменты должны подлежать 

регулированию для усиления позиции справедливости, поскольку в предпринимательских договорах, в 

целом более строгие требования и неустойка подвергается процедуре уменьшения только по заявлению 

должника, что не наблюдается в случае с потребителем. Однако, есть условия выплат потребителю более 

высокого размера неустойки по сравнению с законным требованием, но это, как правило, возникает в слу-

чае высоких репутационных или финансовых рисков юридического лица, которые могут иметь пролонги-

рованный характер. Такой пример указан в исследовании Каревой А. В. в случае с выплатой неустойки в 

более высоком размере, чем установлено законом, при просрочке в передаче квартиры согласно договору 

о долевом участии в строительстве [8].  

Повышенная неустойка в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки — именно этот размер 

по позиции ВАС РФ является обычно применяемым в деловом обороте — была выплачена, скорее всего, 

из опасения отказа иных покупателей от заключения сделок с компанией. Но подобная практика не явля-

ется широко применимой, так как участники делового оборота стремятся к собственной выгоде, опреде-

ляемой скорее настоящим моментом.  

Обсуждаемым является вопрос о возможности уменьшения товарной неустойки, в решении кото-

рого заинтересованы как кредиторы, так и должники. Ранее высказывалось мнение, что товарная не-

устойка не подлежит уменьшению в соответствии со ст. 333 ГК РФ, [3] так как неустойка в неденежной 

форме законодательно не урегулирована. Такая позиция была выгодна кредитору, и предложение об ис-

пользовании ее в качестве обеспечения договорного обязательства именно с позиции невозможности 

уменьшения имело распространение. После разъяснений Верховного Суда РФ в правовой литературе и 

судебной практике сформировалась позиция о возможном уменьшении товарной неустойки [8].  

Проблемным вопросом для применения норм об уменьшении неустойки может являться использо-

вание в качестве ее предмета индивидуальной вещи. Вполне понятно, что в данном случае уменьшение 

неустойки невозможно, что выгодно для кредитора, но в то же время имеется риск отмены судом взыска-

ния неустойки ввиду несоразмерности ее последствиям нарушения обязательства. Для решения данной 

проблемы в целях недопущения ущемления интересов кредитора предлагается в договорах предусматри-

вать возможность замены неустойки, предметом которой является индивидуально-определенная вещь, на 

соразмерные денежные средства, которые как раз и обладают свойством делимости. При применении то-

варной неустойки как способа обеспечения исполнения обязательства рекомендуется предмет неустойки 

определять имуществом, обладающим родовыми признаками, для возможности ее уменьшения и взыска-

ния предусматривать в договоре замену товарной неустойки на денежный эквивалент стоимости товара 

только в случае объективной невозможности его передачи.  

Таким образом, при применении неустойки возникает проблема ее снижения судами. Российское 

законодательство не предусматривает возможность увеличения судом по своей инициативе неустойки, а 

только ее уменьшение. 

Таким образом, проблема правоприменения видится в широком поле толкования самой природы 

неустойки и каждого конкретного случая для определения соразмерности и соответственно возможности 

уменьшения размеры выплаты с целью установления справедливости, которая может оказаться ложной. 
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Однако решить данную проблему можно через закрепление четких критериев несоразмерности и сниже-

ния размера выплаты в рамках определенных обстоятельств, например, незначительного периода про-

срочки исполнения обязательств, незначительностью нарушения и т. п. Это лишит суд необходимости 

каждый раз формировать подобные обстоятельства, исходя из внутренней убежденности. Подобное реше-

ние будет способствовать соблюдению замысла законодателя относительно справедливых гарантий ли-

цам, участвующим в деловом обороте. 

Для разрешения проблем предлагается следующее. 

Во-первых, ч. 1 ст. 333 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Если подлежащая уплате не-

устойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, то суд может признать условие недей-

ствительным в соответствии с правилами, предусмотренными ч. 3 ст. 179, или изменить эти условия в 

соответствии с правилами, предусмотренными ст. 428 настоящего Кодекса».  

Во-вторых, дополнить ст. 333 ГК РФ ч. 4 следующим содержанием: «Требование об уменьшении 

подлежащей уплате неустойки не подлежит удовлетворению в случае, если размер и (или) порядок исчис-

ления неустойки изложен в оферте и при этом нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) 

обязательства, в обеспечение которого была установлена неустойка, было допущено оферентом за исклю-

чением случаев приостановления исполнения обязательства». 

Таким образом, следует сделать общий вывод, что неустойка как мера обеспечения исполнения 

должником обязательств, получила широкое распространение и применение во многих сферах правовых 

взаимоотношений участников гражданского оборота и в целом способствует повышению ответственности 

сторон, при исполнении договоров, в рамках принятых на себя обязательств. 
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Ю.Г. Соловьева 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В РОС-

СИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ И ПУТИ СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Будучи фундаментальным правом человека, право на свободу и 

личную неприкосновенность не является абсолютным и в предусмотрен-

ных законом случаях для достижения легитимной цели и с учетом прин-

ципа пропорциональности может быть ограничено во время уголовного 

производства. Однако такое ограничение, в том числе путем применения 

заключения под стражу в качестве меры пресечения, может приме-

няться только в случаях, когда другими мерами решить задачу уголов-

ного производства невозможно.  

В данной статье автором рассматриваются основные проблемы 

избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу в 

уголовном судопроизводстве России. Освещается действующее уго-

ловно-процессуальное законодательство в данной сфере, а также приво-

дится следственная и судебная практика. Анализируются наиболее рас-

пространенные следственные ошибки, которые допускают следователи 

и дознаватели при подготовке ходатайства об избрании меры пресече-

ния в виде заключения под стражу. 

 

Ключевые слова: меры пресечения, подозреваемый, обвиняемый, 

заключение под стражу, следственные ошибки, предварительное след-

ствие, права и свободы человека, обоснованность заключения под 

стражу. 

 

Заключение под стражу как мера пресечения – в российском уголовно-процессуальном законода-

тельстве – мера процессуального пресечения по уголовному делу в отношении подозреваемого или обви-

няемого, заключающаяся в его временной изоляции до рассмотрения материалов уголовного дела в суде 

и вынесения приговора. Заключение под стражу как мера пресечения избирается судом по ходатайству 

следователя (с согласия руководителя следственного органа), дознавателя (с согласия прокурора).  

Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения, которая применяется при осу-

ществлении уголовного производства и связана с существенным ограничением фундаментальных прав че-

ловека, прежде всего – права на свободу и личную неприкосновенность. Право на свободу и личную непри-

косновенность закреплено в Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 в соот-

ветствии с которой человек вправе действовать по своей воле, недопустимо какое-либо вмешательство в 

жизнь человека за исключением ряда случаев, предусмотренных Конвенцией. Кроме того, данное право 

нашло свое отражение в ст. 22 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждый 

человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность, то есть лицо не может быть задержано или 

заключено под стражу без соответствующего решения суда. Стоит отметить, что данное право находится 

под охраной и защитой государства, но тем не менее, оно может быть ограничено в случае, если лицо 

является подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления, и в отношении него следователь 

или дознаватель выносит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Осно-

ванием применения меры пресечения является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом 

уголовного правонарушения, а также наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что 

подозреваемый, обвиняемый, осужденный может совершить действия, указанные выше. Следователь, про-

курор не имеют права инициировать применение меры пресечения без наличия для этого оснований, 

предусмотренных УПК РФ. 

В УПК РФ (ст. 98) дан исчерпывающий перечень мер пресечения и названы конкретные из них. 

Таковыми являются: подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК); личное поручительство 

(ст. 103); наблюдение командования воинской части (ст. 104); присмотр за несовершеннолетним обвиняе-

мым (ст. 105); залог (ст. 106); домашний арест (ст. 107); заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). [4] 

                                                           
 © Ю.Г. Соловьева, 2023. 
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Наличие в российском уголовном процессе различных видов мер пресечения позволяет по каждому кон-

кретному делу избрать оптимальное принуждение, которое в наибольшей степени гарантирует обеспече-

ние порядка уголовного судопроизводства, прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. 

Представляется необходимым внести изменения в ст. 97 УПК РФ, в части необходимости обязать 

лицо, которое проводит предварительное расследование по уголовному делу, конкретизировать и в полной 

мере обосновывать необходимость заключения лица под стражу. Необходимо обязать следователя предо-

ставить неопровержимые доказательства того, что: подозреваемый (обвиняемый) с высокой долей вероят-

ности может скрыться от органов предварительного расследования и суда; есть основания полагать, что 

лицо продолжит заниматься преступной деятельностью; со стороны подозреваемого (обвиняемого) могут 

исходить угрозы по отношению к иным участникам уголовного судопроизводства и т.д.  

Одной из распространенных практических ошибок является подготовка следователем (дознавате-

лем) ходатайства, в котором отсутствует обоснованность причастности обвиняемого (подозреваемого) к 

совершению преступления. Зачастую, следователи приводят доказательства, подтверждающие лишь сам 

факт события преступления или степень его тяжести. Советский районный суд города Казани отказал в 

удовлетворении ходатайства о заключении под стражу С., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 219, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 238 УК РФ. Уголовное дело в отношении 

группы лиц, в том числе С. – председателя совета директоров коммерческой организации «У», было воз-

буждено в связи с пожаром в принадлежащем этой организации здании торгового комплекса «А». Суд 

аргументировал принятое решение тем, что следователь не обосновал факт причастности С. к совершению 

данного преступления, так как не предоставил данные о том, что С. является лицом ответственным за со-

блюдение требований пожарной безопасности на рассматриваемом объекте. Ошибкой следователя стал 

тот факт, что в качестве доказательства причастности С. в совершении преступления к ходатайству были 

приложены копии допросов свидетелей и документов, которые свидетельствуют лишь о самом факте по-

жара в здании торгового комплекса и не обосновывают причастность С. к совершению данного преступ-

ления. Рассмотренные случаи свидетельствуют о том, что следователи часто допускают одну и ту же 

ошибку. В тексте постановления они не обосновывают невозможность избрания иной, более мягкой, меры 

пресечения. Добавляя формальные фразы в каждое постановление, они не подкрепляют основания фак-

тами из конкретного уголовного дела и сведениями о личности подозреваемого (обвиняемого). 

Важной проблемой является то обстоятельство, что 40 часов, которые законодатель дал следова-

телю для сбора необходимых материалов и подготовки аргументов для обоснования ходатайства, порой 

недостаточно. Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, [2] срок содержания лица под стражей без соответ-

ствующего судебного решения составляет 48 часов, а в соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ постановление 

вместе с материалами, обосновывающими данное ходатайство должно быть предоставлено в суд не позд-

нее 8 часов до истечения установленного срока задержания. [8] Исходя из данной ситуации, срок пред-

ставляется достаточным, если мера пресечения назначается одному подозреваемому (обвиняемому). Хотя 

за указанный период следователю следует не только выбрать меру, но и аргументировать необходимость 

ее избрания, допросить всех участников, собрать определенный характеризующий материал в отношении 

задержанного. Еще одной проблемой является то, когда указанные 40 часов выпадут на выходные дни, и 

следователь не сможет подать запросы в учреждения для получения характеристик, справок. [10] 

Осложнение ситуации возможно и в том случае, если следователю надлежит выполнить указанные 

выше действия в отношении нескольких подозреваемых (обвиняемых), или если лицо является граждани-

ном (подданным) иностранного государства. [10] Если задержан подозреваемый (обвиняемый), который 

при этом является гражданином (подданным) иностранного государства, то срок содержания нужно повы-

сить до 60 часов, и при этом срок предоставления материалов в суд для применения меры должен состав-

лять 6 часов до истечения срока задержания. Если будет задержана группа лиц, срок следует продлить до 

72 часов, а срок предоставления материалов должен составлять 6 часов до истечения срока задержания. 

Все проблемы, перечисленные выше, которые возникают у правоприменителей при избрании этой меры 

пресечения, говорят лишь о том, что в отечественном институте заключения под стражу существуют про-

белы и недоработки. [11] Предложенные изменения в полной мере помогут решить важные уголовно-про-

цессуальные проблемы. 

Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (подозреваемого) и характер содеянного 

являются общими для всех мер пресечения и приведены в ст. 99 УПК РФ, среди них: тяжесть преступле-

ния, сведения о личности обвиняемого (подозреваемого), возраст, семейное положение, род занятий и дру-

гие обстоятельства. Необходимо отметить, что, что этот перечень обстоятельств, учитываемых при избра-

нии меры пресечения, исчерпывающим не является. Однако при этом возникает и определенная проблема. 

[7] В данной норме четко не указано, в какую сторону — смягчения или ужесточения — могут быть ис-

пользованы «другие обстоятельства», учитываемые при избрании конкретной меры пресечения.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что следователи при подготовке ходатайства об избра-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу зачастую не указывают необходимой информации, 

обосновывающей как факт причастности лица к совершению преступления. Не приводятся и основания, в 

соответствии с которыми лицо необходимо заключить под стражу, например, из-за того, что оно может 

скрыться от органов, осуществляющих предварительное расследование. Одним из путей решения данных 

проблем, благодаря которому получится избежать множества ошибок при подготовке ходатайств об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу, является постоянный обмен практикой между 

следственными органам разных регионов, использование сотрудниками органов предварительного рассле-

дования рекомендаций высших судебных инстанций, а также изучение и обобщение научной литературы 

и иных нормативно-правовых актов в данной сфере.  

Рассмотренные законодательные проблемы, связанные с процессуальным порядком применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу, требуют своего скорейшего разрешения, так как приме-

нение этой принудительной меры непосредственно ограничивает неотъемлемое право каждого человека 

на свободу и личную неприкосновенность и подлежит первостепенной защите от его нарушения. 
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А.Ю. Григорьев 

 

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В данной статье автор рассматривает понятие и правовую сущ-

ность банкротства физических лиц в Российской Федерации. Автором 

проведен глубокий правовой анализ особенностей процедуры банкрот-

ства граждан, дана общая характеристика действующих субъектов. В 

рамках данной статьи также освещены трудности и проблемы, с кото-

рыми сталкиваются основные действующие лица в процедуре банкрот-

ства гражданина, и пути их возможного решения. Помимо этого, в рам-

ках данной статьи автором проанализирована судебно-арбитражная 

практика в области банкротства физических лиц в Российской Федера-

ции. Поскольку в Российской Федерации институт банкротства физиче-

ских лиц достаточно молод, в ходе рассмотрения дел о банкротстве воз-

никает ряд проблем, препятствующих более полному удовлетворению 

требований кредиторов.  В связи с этим, по итогам проведенного право-

вого анализа, автором статьи выявлены проблемы и пробелы, существу-

ющие на сегодняшний день в судебной-арбитражной практике Россий-

ской Федерации, в области банкротства физических лиц, предложены 

возможные пути совершенствования российской законодательства в ис-

следуемой сфере. 

 

Ключевые слова: Арбитражный суд, банкрот, банкротство, 

банкротство физических лиц, должник, конкурсная масса, мировое согла-

шение, недобросовестность должника, реализация имущества должника, 

реструктуризация долга должника, опись имущества, правовой статус 

должника, судебная практика, фиктивное и преднамеренное банкрот-

ство, финансовый управляющий. 

 

Тема банкротства физических лиц, весьма актуальна в условиях современной действительности, так 

как правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц заключается в том, что это 

относительно новый, малоизученный институт российского права, с небольшим объемом сформировав-

шийся практики. По этой причине, необходимо тщательное исследование института несостоятельности 

(банкротства) граждан с выявлением всех «промахов», которые впоследствии могут стать барьером на 

пути к возможному банкротству гражданина. Существенно возросло количество банкротов начиная с 

начала 2020 года при заболевании людей COVID-19, закрытии предприятий на карантин, закрытии мага-

зинов, ресторанов, салонов красоты и многих других сфер экономики. Многие предприниматели и обыч-

ные люди разорились за этот период. [14] Анализ современной статистической информации свидетель-

ствует о постоянном возрастании банкротств со стороны физических лиц. Так, если в 2020 году было за-

регистрировано 19 574 решения судов о введении процедур реализации имущества физических лиц с связи 

с их банкротством, в 2021 году таких решений было вынесено 68 980, а в первом квартале 2022 года – 

22 356. [16] 

В работе ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», как никогда в жизни, нуждаются россияне, по-

тому что ситуация в стране крайне тяжелая и нестабильная, достаточно остро стоит этот вопрос стоит 

после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин офи-

циально заявил о введении российских военных в Донбасс и начале военной спецоперации. Миллионы 

граждан, находятся в трудном финансовом положении, когда финансовая петля давит настолько сильно, 

что жизнь теряет всякий смысл. В связи с этим, слово актуальность лишь слегка отдает должное закону о 

банкротстве граждан.  

Целью данной работы является провести комплексное исследование института несостоятельности 

(банкротства) физических лиц. К задачам, которые стоят перед нами, относятся:  

1. Определить понятие и рассмотреть признаки несостоятельности (банкротства) физических лиц, 

наличие которых может стать отправной точкой к возможному банкротству, а также критерии несостоя-

тельности.  

                                                           
 © А.Ю. Григорьев, 2023. 
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2. Провести правовой анализ особенностей процедуры банкротства граждан, а также дать общую 

характеристику действующих субъектов.  

3. Осветить трудности и проблемы, с которыми сталкиваются основные действующие лица в про-

цедуре банкротства гражданина, и пути их возможного решения; 

4. Провести анализ действующей судебно-арбитражной практики в сфере банкротства физических 

лиц в Российской Федерации; 

5. Выявить проблемы судебно-арбитражной практики, существующие на сегодняшний день в сфере 

банкротства физических лиц и предложить возможные пути их решения. 

В современной юриспруденции под банкротством физических лиц понимается судебная процедура, 

в ходе которой гражданин признается неспособным нести ответственность по своим обязательствам, а 

именно производить денежные выплаты своим кредиторам. [3] Существует два основных критерия, при 

наличии которых гражданина можно признать банкротом. Это наличие общей суммы задолженности пе-

ред всеми кредиторам и в размере более 500 000 рублей, а также срока просрочки платежа более 3 месяцев. 

Если оба эти критерия наступают для физического лица, то на его стороне возникает обязанность по обра-

щению в суд с соответствующим заявлением. Эти два критерия могут быть снижены в том случае, если 

гражданин обращается в суд, основываясь на своем праве признать себя банкротом, а не обязанности. В 

этом случае для гражданина достаточно набрать сумму задолженности в размере 100 000 рублей, а срок 

неисполнения обязательств может составлять только 1 месяц. При этом, обратиться в суд в первом случае 

может не только гражданин, но и его кредиторы или уполномоченное лицо, а во втором право на обраще-

ние с таким заявлением есть только у гражданина. 

Одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банкротства 

физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управляющих. 

Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – двадцать пять 

тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Поскольку в 

большинстве случаев речь идет о так называемом «потребительском» банкротстве, то заявления о банк-

ротстве подаются в основном самими должниками с отсутствием ликвидного имущества, то рассчитывать 

на процентную часть вознаграждения финансовому управляющему не стоит.  

Расходы арбитражного управляющего на обеспечение своей деятельности составляют на сегодняш-

ний день не менее чем 200 тысяч рублей в год. [11] В эту сумму входит обязательное страхование ответ-

ственности арбитражного управляющего, обязательные взносы в пенсионный фонд и фонд социального 

страхования, членские взносы в фонды саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. При 

этом в связи с несформировавшейся (либо противоречивой) судебной практикой действия либо бездей-

ствия финансового управляющего могут быть признаны незаконными, что повлечет за собой увеличение 

стоимости обязательной страховки и/или взыскание убытков с арбитражного управляющего. Поскольку 

деятельность арбитражного управляющего является предпринимательской, а не благотворительной, то 

значительные предпринимательские риски в данном случае не компенсируются предусмотренным зако-

ном вознаграждением.  

Другой распространенный вид нарушения, допускаемый должниками – предоставление суду, фи-

нансовому управляющему, кредиторам, заведомо ложных документов. В ходе рассмотрения дела № А51-

15679/2017, [5] должником были предоставлены финансовому управляющему справки по форме 2-НДФЛ, 

подтверждающие наличие сравнительно небольшого дохода. Управляющий, в свою очередь, не предпри-

нял должных мер по проведению анализа имеющихся в материалах дела документов. При сличении, по 

инициативе кредитора, справок, предоставленных пенсионным фондом и справок по форме 2-НДФЛ, 

предоставленных должником, было выявлено существенное занижение должником собственного дохода, 

что позволило последнему избегнуть стадии реструктуризации, начав собственное банкротство сразу с 

процедуры реализации имущества. Суд первой инстанции встал на сторону должника, не найдя в поведе-

нии несостоятельного гражданина признаков недобросовестности, однако суды апелляционной и кассаци-

онной инстанций приняли доводы кредитора, отметив так же факт отказа должника от заключения миро-

вого соглашения и увольнения с места работы по собственному желанию после выявления финансовым 

управляющим и кредиторами достаточности суммы заработной платы для исполнения обязательств. 

Также одной из немаловажных проблем является отказ арбитражных судов предоставлять доступ 

финансовым управляющим в жилые помещения должников, уклоняющихся от передачи имущества. Так, 

Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела № А51-13453/2019 [8] в определении указал, что меры 

в виде предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по месту жительства 

должника, а также изъятие у должника имущества, составляющего конкурсную массу, нарушает баланс 

интересов участвующих в деле лиц.  
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С подобным выводом нельзя согласиться, поскольку в соответствии с п.1 ст.213.25 ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» [3] все имущество должника (за исключением имущества, на которое распро-

страняется исполнительный иммунитет) в процедуре реализации имущества составляет конкурсную 

массу. В условиях, когда инициатором банкротства выступает не должник, а его кредитор, сам должник 

не заинтересован в выполнении требований Закона о банкротстве и зачастую ведет себя недобросовестно, 

т.е. скрывает имущество, утаивает необходимую информацию от финансового управляющего. Судебная 

практика в данном случае неоднозначна. Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в ходатайстве фи-

нансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было отказано. Суд мотивировал 

данный отказ отсутствием недобросовестных действий должника, хотя финансовый управляющий указы-

вал на сокрытие должником имущества и уклонение от передачи данного имущества финансовому управ-

ляющему. [9] 

Важная тенденция наметилась в части анализа судами рациональности и добросовестности поведе-

ния должников в ходе банкротства, а также непосредственно перед ним. С учетом действующей судебной 

практики видится необходимость в дальнейшем ужесточении судебного контроля за добросовестностью 

поведения должников при вынесении судебных актов. [11] 

Решение проблем в области банкротства физических лиц должно быть реализовано с учетом инте-

ресов и прав всех участников рассматриваемых правоотношений. Основной целью при этом должно быть 

достижение гармонии в данных взаимоотношениях, которая бы позволила минимизировать негативные 

факторы, влияющие на сферу банкротства физических лиц. Также важной проблемой в данной сфере 

можно выделить сложности и трудности в процессе оформления пакетов документов, необходимых для 

подачи в суд.  

Еще одна проблема – это наличие избыточного количества доказательств, необходимых для подачи 

заявления на банкротство. Опять же обращаясь к практике и мнениям должников, выясняется, что многие 

кредиторы не желают предоставлять справки о задолженности, а также другие документы, входящие в 

обязательный перечень документов для подачи заявления на банкротство, из-за чего должник не может 

подать иск. Нежелание арбитражных управляющих участвовать в деле о банкротстве ввиду малой оплаты 

их труда и частого отсутствия какого-либо ликвидного для реализации имущества. Институт банкротства 

физических лиц можно отнести к новшествам российского конкурсного права. Арбитражные управляю-

щие с юридическим опытом не торопятся браться массово за подобные дела по обоснованным причинам, 

одной из которых является отсутствие устоявшейся арбитражной практики по подобным делам. 

Освобождение должников в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возмож-

ности удовлетворить свои законные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопу-

стимость необоснованного отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена 

абсолютная прозрачность любых его финансовых транзакций. [9]  

Таким образом, из изложенного следует, что институт банкротства физических лиц – развивающа-

яся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки и совершенствования норм российского зако-

нодательства. внедрение процедуры банкротства физического лица служит решением многих актуальных 

на сегодняшний день вопросов, которые возникают ввиду несостоятельности граждан. Однако статистика 

показывает, что всего меньше 10% граждан подают иски на получение статуса банкрота. С одной стороны, 

такой низкий процент обусловлен жесткими последствиями этой процедуры. С другой же стороны суще-

ствует целый ряд проблем, наличие которых затрудняет получение статуса банкрота лицами, заинтересо-

ванными в этой процедуре. Решение вышеописанных проблем возможно посредством изменения и дора-

ботки действующей законодательной базы, регламентирующей процедуру банкротства физических лиц. 
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Г.С. Тишевских 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С ПРИЧИНЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБ-

МАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ  
 

Автором статьи проведен анализ социальных последствий пре-

ступлений по причинению имущественного ущерба путем обмана и зло-

употребления доверием, а также сформулированы предложения по по-

вышению эффективности предупреждения данного вида преступлений и 

защите прав потенциальных жертв. 

 

Ключевые слова: преступление, имущественный ущерб, обман, 

злоупотребление доверием, мошенничество, социальные последствия, об-

щество, защита прав. 

 

Значимость темы настоящей статьи сложно недооценить, ввиду того что причинение имуществен-

ного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием широко распространено в существующих реалиях 

и, являясь распространенным явлением в современном обществе, наносит серьезный ущерб не только 

жертве, но и всему обществу в целом.  

В России социальные последствия преступлений, в целом, не достаточно освещаются в научных 

публикациях. Можно констатировать факт того, что какие-либо глубокие исследования данного вопроса 

на государственном уровне так же не проводятся. Вместе с тем, совершение преступлений и оценка их 

последствий с социальной точки зрения имеет колоссальное значение на государственном уровне. 

В одной из первых отечественных работ по данной теме, опубликованной еще в начале 1980-х гг., 

находит отражение мнение о том, что именно тяжкий вред, являющийся следствием преступного поведе-

ния в большинстве случаев, заставляет рассматривать преступность как одну их важных социальных про-

блем. 

Вместе с тем, когда речь идет о преступлениях, которыми причиняется имущественный вред, недо-

оценивать их, как важную составляющую в огромном перечне социальных проблем нельзя.   

Изучение социальных последствий преступности возможно лишь вследствие формирования четких 

представлений об их содержании. Является закономерным вопрос о том, что именно может признаваться 

соответствующими последствиями. 

Экономические потери, нарушение доверия в сфере межличностных отношений, психологические 

травмы - это лишь малая часть тех последствий, которые могут возникать при совершении анализируемого 

вида преступлений. 

Помимо сказанного, актуальность темы связана с тем, что уголовная ответственность за причинение 

имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием является одной из самых значимых 

проблем в сфере уголовного права, что четко прослеживается при изучении и анализе статистических дан-

ных. Так, в 2022 году ущерб от преступлений составил 700 млрд. руб., что на 8,6% ниже, чем в 2021 году 

(766 млрд. руб.). Однако, в 2020 году этот показатель был значительно ниже: 466,5 млрд. руб. Всего в 2022 

году зарегистрировали 1,82 млн. преступлений — на 1,6% меньше, чем годом ранее. Ущерб от экономи-

ческих преступлений по итогам 2022 года составил 322,5 млрд. руб. Таких преступлений зафиксировали 

около 106 300, что в свою очередь на 0,7% меньше, чем годом ранее, однако показатель преступности все 

еще остается на высоком уровне[3]. 

В настоящее время ситуация на рынке товаров и услуг, связанная с обманом и злоупотреблением 

доверием, усугубляется и в случае неприятия конкретных мер со стороны государства, может выйти из 

под контроля.  

                                                           
 © Г.С. Тишевских, 2023. 
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Анализ социальных последствий преступлений, совершенных по статье 165 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, как для личности жертв, так и общества, а также выработка предложений по по-

вышению эффективности предупреждения данного вида преступлений и защиты прав потенциальных 

жертв является основополагающим действием в масштабах государства для реализации последствий уго-

ловной ответственности за подобные деяния. В качестве одного из основных аспектов необходимо назвать 

изучение профилактических действий и механизмов, направленных на уменьшение количества преступ-

лений такого рода и защиту прав потенциальных жертв. 

Рассмотрим подходы к оценке социальных последствий преступлений, связанных с причинением 

имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием для жертв и общества.  

Экономический подход - оценка материального ущерба, причиненного жертве, на основе рыночной 

стоимости предмета преступления. Этот подход не учитывает психологических и социальных последствий 

для жертвы и общества. 

Социально-психологический подход - оценка психологических, социальных и эмоциональных по-

следствий преступления для жертвы и окружающей среды. Этот подход учитывает психологические и со-

циальные последствия для жертвы и позволяет более полно оценить социальные последствия преступле-

ния. 

Комплексный подход - сочетание экономического и социально-психологического подходов. Он 

позволяет оценить все аспекты преступления и его последствий для жертвы, общества и государства в 

целом. 

Таким образом, целесообразно полагать, что преступления, связанные с обманом и злоупотребле-

нием доверием, имеют ряд последствий не только непосредственно для жертвы, но и для общества. Дан-

ный довод находит свое подтверждение при оценке влияния на культуру, бизнес, образование, государ-

ственное управление и уголовное судопроизводство. 

Последствия для жертв, попавших в ситуацию, связанную с причинением имущественного ущерба 

путем обмана и злоупотребления доверием, могут быть серьезными и иметь долгосрочные последствия, 

такие как: финансовые потери, психологические травмы, связанные с потерей доверия, расстройство здо-

ровья. 

Кроме того, подобные преступления могут спровоцировать недоверие к системе правосудия и фор-

мирование в обществе неверных, несоответствующих действительности выводов относительно органов 

правопорядка. Указанное может являться следствием того, что жертвы преступлений не получают доста-

точную поддержку и защиту. 

Финансовые потери, связанные с затратами на юридические услуги и восстановление утраченных 

имущественных прав, так же можно отнести к последствиям преступного деяния, квалифицируемого по 

статье 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несмотря на то, что жертвы вправе потребовать 

компенсации за ущерб, причиненный им в результате преступного деяния, на практике далеко не всегда 

граждане используют механизмы защиты своих прав, гарантированные им государством.  

В целом, преступления, связанные с причинением имущественного ущерба путем обмана и злоупо-

требления доверием, могут повлечь за собой серьезные последствия для жертв и привести к социальным 

проблемам в обществе в целом. Поэтому необходимо предпринимать все меры для борьбы с такими пре-

ступлениями и содействия восстановлению прав и интересов жертв. 

Слабое правоохранительное законодательство так же является одной из причин совершения пре-

ступного деяния, когда преступник уверен в безнаказанности своих действий, что в свою очередь является 

следствием недостатка образования и информирования по вопросам возможности совершения преступных 

деяний, что с одной стороны провоцирует совершение преступления, а с другой создает благоприятные 

условия для его совершения, выражающиеся в отсутствии бдительности потенциальной жертвы, наиболее 

подверженной ложным обещаниям. 

Названное не является исчерпывающим списком, однако играет важную роль в понимании причин 

совершения рассматриваемого преступного деяния.   

В качестве стратегии по понижению риска совершения преступлений рассматриваемой категории, 

можно предложить следующее: 

- Усиление превентивных мер, таких как образование и информирование общества о способах со-

вершения подобных преступлений; 

- Сотрудничество между правительственными органами и представителями общества (банками, 

кредитными организациями и т.п.), для пресечения совершения преступления; 

- Разработка электронных средств обмена информацией между представителями правительства, 

бизнеса, банками и другими организациями для обмена информацией об опыте предотвращения преступ-

лений; 
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- Управление рисками внутри компаний при сотрудничестве с контрагентами на разных уровнях, с 

использованием технологий аналитики данных  с целью проведения рискового анализа для определения 

потенциальных уязвимостей; 

- Взращивание культуры корпоративной этики среди работников компаний для повышения уровня 

гражданской ответственности; 

- Развитие систем мониторинга и рейтингового действия для оценки эффективности стратегии по 

понижению рисков совершения преступлений. 

Таким образом, комплексная стратегия по понижению риска описываемых преступлений должна 

аккумулировать в себе ряд аспектов, включая образование, юридические меры, сотрудничество между со-

циальными группами, технологии, этику и мониторинг. Кроме этого, важно учитывать, что способы со-

вершения преступлений могут изменяться в зависимости от региона совершения преступления, поэтому 

стратегия должна быть адаптирована к местным условиям. 

Сотрудничество между правительственными органами, компаниями, банками и другими заинтере-

сованными сторонами является ключевым фактором для успеха стратегии. Вместе с тем необходимо 

направлять средства на проведение исследований, анализ существующих данных и инициирование мето-

дов детектирования мошенничества, которые обеспечили бы контроль над конкретным проектом. 

Принимая все вышеперечисленное, можно сформировать четкую стратегию по понижению риска 

совершения преступлений путем обмана и злоупотребления доверием, которая объединяет все необходи-

мые меры и направлена на снижение количества случаев мошенничества в обществе. 

Дальнейшие направления исследований в области рассматриваемой категории преступлений могут 

включать следующие аспекты: 

- Исследование антикоррупционной политики и ее влияния на профилактику преступлений. 

- Анализ и оценка различных методов и используемых технологий для преступных целей. 

- Оценка эффективности существующих методов профилактики и борьбы с преступлениями, совер-

шаемыми путем обмана и злоупотребления доверием. 

- Взаимодействие междисциплинарных и отраслевых научно-исследовательских групп для иссле-

дования взаимосвязи данной категории преступлений и других видов преступлений. 

- Изучение социальных и экономических факторов, которые способствуют совершению преступле-

ний, а также разработка методов для их контроля. 

- Изучение этических и моральных аспектов профилактики и борьбы с данными преступлениями. 

- Исследование технологических инноваций, которые могут быть использованы для борьбы с пре-

ступлениями, включая искусственный интеллект. 

- Изучение роли образования и обучения в предотвращении преступлений и разработка эффектив-

ных методов обучения широких слоев общества. 

- Изучение роли общественности в борьбе с преступлениями и разработка методов массовой инфор-

мации и пропаганды, направленных на повышение осведомленности и бдительности населения. 

- Исследование дисбалансов в предоставлении юридической помощи по жертвам преступлений и 

разработка методов, которые могут обеспечить равноправную защиту всех лиц, пострадавших от мошен-

ничества. 

- Изучение взаимодействия внутри сектора финансовых и экономических институтов, а также раз-

работка мер для улучшения сотрудничества внутри индустрии и между отдельными индустриями. 

Кроме того, следует отметить, что дальнейшие исследования в рамках данного направления могут 

способствовать разработке более эффективных методов предотвращения и борьбы с этим преступлением. 

С учетом изложенного, закономерным является вывод о том, что социальные последствия преступ-

ности в целом выступают детерминантами новых преступлений, в том числе, совершаемых путем обмана 

и злоупотребления доверием, в связи с чем принципиально важно принятие комплексных мер, направлен-

ных на проведение работы по предупреждению распространения данного вида преступлений со стороны 

государства, в особенности необходимо обратить внимание на исследование и разработку методов, спо-

собных обеспечить равноправную защиту всех лиц, пострадавших от мошенничества. Нельзя недооцени-

вать так же роль образования в вопросах предотвращения преступления рассматриваемой категории. 

В заключение необходимо подчеркнуть не только научную, но и практическую значимость изуче-

ния социальных последствий преступлений, квалифицируемых по статье 165 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, ведь уже сам факт существования преступности оказывает прямое влияние на темпы эко-

номического развития страны. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы о проведении публичных ме-

роприятий, права и свободы граждан на проведение митингов, демон-

страций парадов. Предложены для рассмотрения перечень законода-

тельных прав и ограничения на проведение публичных мероприятий.  

 

Ключевые слова: Публичные мероприятия, граждане, право, демо-

кратия, свобода, безопасность. 

 

Публичные мероприятия, такие как митинги, демонстрации, парады и собрания, являются важной 

частью демократического общества и позволяют гражданам выражать свои мнения, бороться за свои права 

и поддерживать социальные и политические движения. Право граждан на проведение публичных меро-

приятий является одним из фундаментальных прав, признанных в большинстве современных конституций 

и международных договорах о правах человека. 

Законодательное обеспечение права на проведение публичных мероприятий 

Право граждан на проведение публичных мероприятий часто защищается законодательством и кон-

ституцией каждой страны. Законы и нормы, регулирующие проведение таких мероприятий, обычно со-

держат следующие основные принципы: 

Свобода выражения мнения: граждане имеют право свободно выражать свои мнения и идеи в рам-

ках публичных мероприятий. Это включает в себя право критики правительства, выражение политических 

убеждений и участие в дискуссиях о важных общественных вопросах. 

Право на собрание: граждане имеют право собираться мирно и без оружия с целью выражения своих 

убеждений. Законы часто определяют процедуры уведомления властей о планируемых мероприятиях и 

могут устанавливать ограничения на время, место и способ проведения собрания. 

Запрет на насилие: граждане не имеют права использовать насилие во время публичных мероприя-

тий. Они должны выражать свои убеждения мирным путем и уважать права других граждан. 

Защита прав и безопасности участников: законы также обязывают власти обеспечивать безопас-

ность и защиту участников мероприятий от любых угроз или нарушений их прав. 

Ограничения права на проведение публичных мероприятий 

Право на проведение публичных мероприятий, хотя и защищено законом, может подвергаться опре-

деленным ограничениям. Эти ограничения обычно основаны на следующих принципах: 

Безопасность общества: власти имеют право ограничивать мероприятия, которые могут представ-

лять угрозу общественной безопасности, например, призывая к насилию или распространяя ненависть. 

Ограничения на время и место: в целях обеспечения общественного порядка власти могут устанав-

ливать ограничения на время и место проведения мероприятий. Эти ограничения должны быть разумными 

и не могут быть использованы для подавления свободы слова. 

Запрет на оружие: многие страны запрещают участие в мероприятиях с оружием, чтобы предотвра-

тить потенциальную угрозу безопасности. 

Запрет на скрытое финансирование: открытость в финансировании публичных мероприятий может 

быть важной для предотвращения коррупции и вмешательства извне. 

Таким образом, право граждан на проведение публичных мероприятий играет ключевую роль в 

укреплении демократических обществ и защите основных прав человека, таких как свобода слова и право 

на мирные собрания. Власти и граждане должны работать совместно, чтобы обеспечить баланс между 

свободой выражения и общественной безопасностью, соблюдая при этом основные демократические 

принципы и права каждого человека. 
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ПРОБЛЕМА ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕ-

НИЯ СВОБОДЫ ЛИБО ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЗАМЕНЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ БОЛЕЕ СТРОГИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 
 

В данной статье рассматривается проблема исчисления сроков 

при замене наказания более мягкого на более строгий вид наказания. Ав-

тор описывает проблему, предлагая пути решения. 

 

Ключевые слова: осужденный, наказание без изоляции от обще-

ства, уголовно-исполнительная инспекция, принудительные работы, за-

мена наказания, обязательные работы. 

 

В рамках реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года [1], воз-

растает количество наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, нежели лишения сво-

боды. Действующее законодательство позволяет судье при вынесении решения определять один и не-

скольких видов наказания предусмотренных санкцией определенной статьи.  

Один из наиболее распространённых видов наказания, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества наряду с лишением свободы условно в соответствии со ст.73 Уголовно кодекса Российской Фе-

дерации (далее –УК РФ) является наказание в виде обязательных работ. [2]  

Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что, за 2022 год решениям судов наказания, 

не связанные с изоляцией от общества осужденных назначены 701595, за аналогичный период прошлого 

года 688654 (далее –АППГ) раз, обязательные работ назначены 89593 раза, что составляет 12,77 %, за ана-

логичный период прошлого года (далее –АППГ) за 2021 год обязательные работы назначены 93402 раза, 

что составляет 13,56 %. В период 2022 года в адрес судов Российской Федерации направленно 8716 (АППГ 

-9729), представлений о замене обязательных работ более строгим видом наказания, что составляет 9,73% 

(АППГ – 10,46%) от общего количества назначенных обязательных работ за 2022 год, 1974 (АППГ - 2246) 

из которых удовлетворены судами, что составляет 22,65% (АППГ - 23%) от направленных представлений 

и 2,2 % (АППГ - 2,4%) от общего числа назначенных обязательных работ. [3] 

Из рассмотренной статистики наглядным образов прослеживается, что наказание в виде обязатель-

ных работ назначается достаточно большому количеству людей, тем более если учесть, что обязательные 

работ в соответствии с УК РФ назначаются за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. 

Так же мы видим, что приблизительно десять процентов, осужденных нарушают порядок и условия отбы-

вания наказания. 

В соответствии с ч.3 ст.49 УК РФ «В случае злостного уклонения, осужденного от отбывания обя-

зательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в 

течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока прину-

дительных работ или лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один день лише-

ния свободы за восемь часов обязательных работ.» 

Нарушением порядка и условий отбывания наказания в соответствии со статьей 30 Уголовно-ис-

полнительного кодекса Российской Федерации (долее УИК РФ)  

1. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный: 

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин; 

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 

2. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого неиз-

вестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть про-

длен судом до 30 суток [4]. 

Процесс исполнения наказания в виде обязательных работ достаточно сложен и осуществляется в 

соответствии с Приказом Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по органи-

зации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» [5].  

Одним из вопросов, требующих детального нормативно-правового уточнения и регулирования 

спорных аспектов является вопрос замены обязательных работ более строгим видом наказания, а именно 
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вопрос исчисления срока отбытия наказания в виде лишения свободы или принудительных работ при за-

мене наказания. 

Сам процесс замены обязательных работ более строгим видом наказания хоть и имеет под собой 

неопределенности и детали требующие разъяснения, тем ни менее по данному вопросу не возникает спо-

ров. Относительно исчисления срока наказания в виде лишения свободы или принудительных работ. Дей-

ствующее законодательство указывает на то что, при замене обязательных работ более строгим видом 

наказания, при определении срока наказания, учитывается срок в течении которого осужденный отбывал 

обязательные работы, иными словами учитывается количество отработанных часов. Так же расчет произ-

водится как один день принудительных работ или один день лишения свободы за восемь часов обязатель-

ных работ. И вот в чем проблема, исходя из положений законодательства, если осужденный отбыл боль-

шую часть наказания, но тем ни менее допускает нарушения порядка и условий отбывания наказания, и 

вопрос о заменен обязательных работ рассматривается в суде, но на момент судебного заседания у осуж-

денного остается не отбыто семь часов обязательных работ. И в силу этого осужденные понимающие своё 

положение могут не выходить на обязательные работы без уважительных причин, и в рамках законода-

тельства на такого осужденного не мер профилактического воздействия, да ему будут выноситься пись-

менные предупреждения о замене обязательных работ более строгим видом наказания. 

И вот таким образом образуется ситуация, загоняющая в законодательный тупик лиц, участвующих 

в процессе по данному вопросу. Может ли судья заменить обязательные работы при не отбытом сроке 

менее восьми часов, правомерно ли отказывать в удовлетворении данного представления, и обоснованно 

ли представителю уголовно-исполнительной инспекции завить отзыв на преставление. Фактически воз-

можна ситуации, в которой осужденному к отбытию наказания остается менее восьми часов, судебное 

заседание в силу неоднознанчости замены наказания, откладывает судебное заседание, осужденный в дан-

ной ситуации может позволить себе уклоняться от отбывания наказания в виде обязательных работ. Со 

стороны инспекции в рамках профилактической работы с осужденным будут проводиться беседы, отби-

рюаться объяснения и выноситься письменные предупреждения о замене обязательных работ более стро-

гим видом. В изложенной ситуации на наш взгляд обесценивается профилактическая работа сотрудников 

уголовно-исполнительной инспекции и возникает пробел в действующем законодательстве. С целью ис-

ключения возможности возникновения данных ситуаций необходимо разработка и включение в законода-

тельство положение об установлении минимального порога дней к замене обязательных работ на лишение 

свободы или принудительные работы. 

Очередной проблемой касающейся срока наказания в виде лишения свободы или принудительных 

работ при замене обязательных работ является замена обязательных работ на абсурдно маленькие сроки. 

Так исходя из уже рассмотренного порядка замены обязательных более строим видом наказания, и порядка 

исчисления срока. Так как максимальный срок обязательных работ составляет 480 часов, то максимальный 

срок лишения свободы в случае замены может составлять 480/8 = 60 дней или 2 месяца. 

В свих работах данный вопрос рассматривал М.Л. Греков, и утверждал, что данный срок нам пред-

ставляется крайне малым для применения лишения свободы. Ведь направление осужденного в исправи-

тельное учреждение для отбывания наказания не происходит моментально. Сначала формируется этап по 

субъекту Федерации, потом осужденные организованно этапируются в ту или иную колонию в пределах 

этого субъекта. Вполне возможно, что, когда осужденный окажется  

в колонии, у него уже кончится срок лишения свободы и его придется освобождать. А ведь на его 

перевозку были затрачены немалые средства, которые, получается, были пущены на ветер. В связи с этим, 

мы считаем необходимым вовсе исключить возможность замены обязательных работ на лишение свободы. 

[6] 

От части мы согласны с точной зрения М.Л. Грекова, в том, что данная замена наказания на малое 

количество дней, является не целесообразной и затраченные усилия, и средства никаким образом не ниве-

лируются сроком заменённого наказания.  

Таким образом целесообразнее, принимая во внимание установленный законодательством процесс 

отмены условного осуждения и исполнении наказания, назначенного судом, так при отмене условно осуж-

дения, осужденным не засчитывается отбытый испытательный срок, и применяется полный срок наказа-

ния в виде лишения свободы установленный приговором суда. Конечно, применяемое в соответствии ст 

ст.73 УК РФ условное осуждение с испытательным сроком является в некоторой мере иным видом нака-

зания и испытательный срок пол собой подразумевает свое не зачтение при его нарушении. Тем ни менее 

применение к вопросу замены обязательных работ более строгим видом наказания новой системы расчета 

срока наказания с установлением минимального срока к более строгому наказанию либо абсолютным не 

зачтением отработанных часов при злостном нарушении в поляной мере исключило бы рассмотренные 

нами проблемы действующего законодательства. 
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ВОПРОС СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ОСУЖДЁННОГО, СКРЫ-

ВАЮЩЕГОСЯ ОТ КОНТРОЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ В ЦЕЛЯХ УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗА-

НИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ 
 

В статье рассматриваются проблема исполнения наказания без 

изоляции от общества, когда осужденный скрывается от контроля уго-

ловно-исполнительной инспекции. Также рассматриваются пути реше-

ния данной проблемы. 

 

Ключевые слова: осужденный, наказание без изоляции от обще-

ства, уголовно-исполнительная инспекция, содержание под стражей. 

 

Одним из оснований для рассмотрения вопроса о замене наказания, не связанного с изоляций от 

общества, является то, что осужденный скрывается от контроля уголовно-исполнительной инспекции в 

целях уклонения от обивания наказания. Как показывает официальные статистические данные порядка 

тысячки осужденных в отношении которых назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества в 

год, объявляются в розыск территориальными органами ФСИН России в связи указанными нарушениями.   

В соответствии с п. «в» ч.1 и ч. 2 ст.30 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее УИК РФ):  

1. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный: 

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 

2. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого неиз-

вестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть про-

длен судом до 30 суток. 

В соответствии с ч.3,4,5 ст.46 УИК РФ: 

3. Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный, допустив-

ший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупрежде-

ния в письменной форме за любое из указанных в части первой настоящей статьи нарушений, а также 

скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно. 

4. Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявля-

ется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 

суток. 

5. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания исправительных работ, уго-

ловно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене исправительных работ другим 

видом наказания в соответствии с частью четвертой статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В случае если осужденный не был установлен инспектором в ходе проводимых мероприятий, та-

кими как проверка по адресу проживания, месту отбывания наказания, телефонных звонков, а также уточ-

нение возможного нахождения, осужденного под стражей в камере административно задержанных либо 

изоляторе временного содержания и учреждения УФСИН, инспектор составляет рапорт о начале проведе-

ния первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденного уклоняю-

щегося от отбывания наказания (далее ПРМ).  

Порядок осуществления ПРМ сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции устанавливается 

Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества.[1] В отношении осужденных к наказанию в виде обязательных или исправительных работ на 

ряду с началом ПРМ, в суд направляется представление о замене обязательных (исправительных) работ 

более строгим видом наказания в связи с уклонением от отбывания наказания. 

Срок проведения ПРМ в соответствии с действующим законодательством составляет 30 дней. В 

период ПРМ, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, осуществляет: 
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-  направление сообщения в подразделения розыска территориального органа ФСИН с целью поста-

новки осужденного на сторожевой учет, интегрированной в ИЦ МВД. 

- проверку по адресам регистрации, фактического проживания и возможного пребывания осужден-

ного,  

- направление запросов во все организации и учреждение, которые могу располагать информацией 

о возможном местонахождении осужденного, например, МВД и ОВМ по месту жительства, отделение су-

дебных приставов, отделения военного комиссариата, ЗАГС, больницы и госпитали в которые мог посту-

пить осужденный при ухудшении здоровья. 

- изучение материал уголовного дела в суде, с целью установления не указанных ранее адресов либо 

иной информации. 

- изучение и анализ информационной системы «интернет», а также социальных сетей и мессендже-

ров с целью установления аккаунтов (учетных записей) осужденного. 

- иные мероприятия, основанные на индивидуальной информации. 

По истечению 30 дней со дня начала проведения ПРМ, в подразделения розыска территориального 

органа ФСИН, направляются материалы проводимых мероприятий. Так же направляется сообщение заме-

стителю начальника УФСИН России, курирующему вопросы, связанные с розыском осужденных о целе-

сообразности объявления в розыск на основании ст.18.1 УИК РФ.[4] 

Применительно к розыску осужденных, скрывшихся в целях уклонения от отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 20.12.2011 № 21 

прямо указал, что данный вопрос не относится к числу подлежащих рассмотрению судом при исполнении 

приговора.[2] На основании п. 13 ст. 12 Федерального закона «О полиции» полиция обязана оказывать 

содействие учреждениям и органам УИС в осуществлении розыска и задержании лиц, совершивших побег 

из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания [3]. При получении информации 

о разыскиваемых лицах сотрудники полиции имеют право их задерживать на срок не более 48 часов. В то 

же время подразделения розыска УИС согласно ст. 8 1, 30, 46, 58 УИК РФ также имеют право самостоя-

тельно задерживать осужденных, скрывшихся в целях уклонения от отбывания наказания в виде обяза-

тельных работ, исправительных работ либо ограничения свободы, после объявления в розыск на срок до 

48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток [4, с. 67].  
Одной из проблем связанной с правоведением ПРМ и розыском осужденных является вопрос за-

ключении под стражу. Осужденный, обвяленный в розыск после установления сотрудниками, должен 

быть задержан и помещен в камеру административно задержанных до 48 часов. В данный период времени 

судебными органами по представлению Управления ФСИН России с участием осужденного будет рас-

сматриваться вопрос о заключении под стражу осужденного, а также возможном изменении вида испра-

вительного учреждения. Решение о заключении под стражу осужденного в отношении осужденных к обя-

зательным или исправительным работам должно иметь обязательную особенность. Так как заключение 

под стражу под собой имеет целью изоляцию лица до решения вопроса о замене наказания в вид обяза-

тельных или исправительных работ на лишение свободы, то срок заключения под стражу не может превы-

шать срок оставшейся не отбытой части наказания в расчете замены наказания. 

Возвращаясь к нормам законодательства, в соответствии с ч.3 ст.49 УК РФ «В случае злостного 

уклонения, осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами 

или лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, 

учитывается при определении срока принудительных работ или лишения свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ.». В соответ-

ствии с ч.4 ст.50 УК РФ 4. В случае злостного уклонения, осужденного от отбывания исправительных 

работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из 

расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных 

работ. [5] Исходя из вышеизложенного возникают ситуации, когда замена наказания происходит на не-

большой срок, хоть он и соответствует установленным в законодательстве расчетам. Вместе с тем, по ис-

течение назначенного срока содержание под стражей, осужденного обязаны отпустить, а к этому времени 

вопрос замены наказания более строги может быть не решен. В виду чего осужденный освобожден из-под 

стража, вместе с тем, фактически он уже отбыл срок наказания, заявленного при замене более строгим 

видом. Принимая во внимание что, целью заключения под стражей, должно являться решение вопроса о 

замене наказания. В таком случае осужденный, который уже скрывавшийся от контроля уголовно-испол-

нительней инспекции, может вновь скрыться. Кроме того, если же все-таки дойдет до рассмотрения заяв-

ленного представления, будет решаться формальный вопрос замены, и сразу же решения вопроса о зачте-

нии срока содержания под стражей в заменённой срок. 
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Таким образом, я решения данного вопроса нужно внести дополнения в действующее законодатель-

ство касательно исключения возможности возникновения данных проблем, Возможными путями законо-

дательного решения данного вопроса может послужить  
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОРЯДКА 

УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВО-

БОДЫ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 
 

В статье рассматривается реализация условий отбывания нака-

зания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин, про-

блемы, которые возникает при реализации. Предложены пути решения 

данных проблем. 

 

Ключевые слова: осуждённая, женщина, преступление, отбыва-

ние наказания, режим, лишение свободы. 

 

Борьба за равенство мужчин и женщин в правах в связи с технологическими революциями и разви-

тием общества в России достигла существенных достижений, это не смогло, не отразится и в правовых 

источниках. Так только в основном законе страны, Конституции РФ защита отцовства упоминается два-

жды (ст. 7, 72), в то время как вопрос защиты материнства определена трижды (ст. 7, 38, 72). Полагаем, 

что эта разница обусловлено особым правовым статусом женщины, в силу ее функции деторождения, 

вскармливания и воспитания ребенка. УИК РФ также делает ряд существенных исключений именно, для 

женщин: осужденные женщины переводу в тюрьму не подлежат (п. в ч. 3 ст. 78); беременные осужденные 

женщины могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости за счет средств имею-

щихся на их лицевых счетах без ограничений (ч. 5 ст. 88); получение осужденными женщинами посылок, 

передач и бандеролей осуществляется без ограничений их количества (п. а. ч. 1 ст. 90); в исправительных 

учреждениях (далее – ИУ) где содержатся осужденные женщины, могут создаться дома ребенка, что поз-

воляет женщинам общаться с детьми в свободное время без ограничения по времени, до достижения 

детьми возраста 3 лет (ч. 1 ст. 100), возможность предоставления отсрочки от отбывания наказания (в 

полной семье) беременным осужденным женщинам или женщинам, имеющим несовершеннолетних детей 

(ч. 2 ст. 177) и др. 

Одним из важных новых правовых документов, касающихся отбывания наказания, являются пра-

вила внутреннего распорядка (далее – ПВР) исправительных учреждений. Так в данном документе, также 

подчеркиваются особенности исполнения наказания в отношении женщин которые не упоминаются в 

УИК РФ, например: п. 10.12 разрешает носить женщинам, осужденным которым разрешено совместное 

проживание со своими детьми в домах ребенка ИУ гражданскую одежду (при наличии на ней нагрудного 

знака); п. 47 беременные женщины, женщины, имеющие детей в домах ребенка в ИУ размещаются на 

нижнем ярусе кровати; п. 47 возможность помывки осужденных женщин обеспечивается не менее трех 

раз в неделю, а беременных или имеющих при себе детей ежедневно и др. Также в отдельную главу ПВР 

XXVIII выделены особенности содержания в ИУ беременных женщин, женщин, имеющих при себе детей.  

Далее остановимся на анализе контингента осужденных женщин, чтобы понять в отношении каких 

именно осужденных женщин будут рассматриваться нами обозначенные проблемы. 

На 1 апреля 2022 г. в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС), к которым относятся исправительные колонии (далее – ИК), лечебно-профилактические и лечебные 

исправительные учреждения, а также воспитательные колонии и колонии-поселения отбывали наказание 

28 434 женщины (для сравнения на 1 апреля 2019 г. их численность составляла 30 085, на 1 апреля 2020 г. 

30 021, на 1 апреля 2021 г. 28 440). Исходя из вышесказанного стоит сделать вывод о том, что общая чис-

ленность женщин, содержащихся в учреждениях УИС с каждым годом, имеют тенденцию снижения, од-

нако если посмотреть на численность обвиняемых и подозреваемых женщин в преступлениях, то такая 

численность увеличивается с каждым годом.   

От общего количества преступлений, совершенными женщинами-преступницами (в 2021 году) са-

мую большую часть (41,2 %) занимают преступления, связанные с хранением и распространением нарко-

тиков (ст. ст. 228–233 УК РФ), на втором месте (19,8 %) – убийства (ст. ст. 105, 107, 108, 109, ч. 4 ст. 111 

УК РФ); на третьем (12,7 %) – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. ч. 1–3 ст. 111 УК РФ), 

на четвертом (9,7 %) (ст. 158 УК РФ); на пятом месте (10,3 %) – грабеж (ст. 161 УК РФ), на шестом месте 
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прочие преступления (4,6 %), на седьмом месте (2,3 %) – насильственные действия сексуального характера 

(ст. 131-135 УК РФ), на восьмом месте (2,1 %) – разбой (ст. 162 УК РФ). 

Таким образом, можно констатировать, что более 50 % совершаемых осужденными женщинами 

преступлений не относится к категории не насильственных, однако доля насильственных преступлений 

составляет не менее 30 %. 

Рассмотрев общие положения рассматриваемой тематике, перенесемся непосредственно к пробле-

мам, возникающим при отбывании наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин. 

1.Невозможность выбора женщиной осужденной имеющейся или желаемой актуальной профес-

сии. При отбывании наказания в виде лишения свободы осужденным женщинам предоставляется возмож-

ность получения основного общего образования (оно является обязательным до 30 лет), также в зависимо-

сти от ИУ на территории которого функционируют училища профессионального обучения, женщины мо-

гут получить образование по одной из предложенных профессий. Так, например, исходя из практики в 

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Удмуртской Республике таковыми профессиями являются: швея, повар и 

уборщик служебных помещений. Самая актуальная и востребованная является швея, поскольку на терри-

тории исправительной колонии функционирует швейное производство, где работают осужденные жен-

щины. Однако необходимо понимать, что перечень предлагаемых профессий в ИУ ограничен, что не поз-

воляет реализовывать имеющееся образование, а иногда получать актуальную профессию для дальнейшей 

социализации в обществе.  

2.Проблема отсутствия нескольких видов режимов в ИУ для отдельных категорий осужденных 

женщин. Вне зависимости от тяжести преступления, которое они совершили. При нахождении в след-

ственных изоляторах и помещениях, функционирующих как следственный изолятор женщины, содер-

жатся по камерно и как правило в одной камере не будут находится, женщины, совершившие преступле-

ние и кражу. 

Также на примере мужских колоний, необходимо отметить, что колонии имеют три режима, соот-

ветственно в которых содержаться осужденных исходя из тяжести совершенного преступления. 

В связи с вышеизложенным, считаю необходимым внести изменения в законодательство уголовно-

исполнительного права, а именно внести изменения в УИК РФ изложив статью № в следующей редакции 

(где будет говорится о раздельном содержании осужденных женщин в зависимости от тяжести совершен-

ного преступления, т.е. разделить колонии на строгий, общий и особый режим). Данная мера изменения 

законодательства необходимо в связи с тем, что женщины, которые совершают более тяжкие преступления 

оказывают пагубное влияние на женщин совершивших преступления средней тяжести, так на пример при 

взаимодействие женщины осужденной за убийство и осужденной за мошенничество происходит не только 

общение в сторону ожесточения личности, но и столкновение в интересах, из которых вытекают кон-

фликты, которые в лучшем случае могут закончится дракой, а в худшем нанесением тяжких телесных по-

вреждений или убийством. Данную проблему нельзя решить без внесения изменений в УИК РФ, по-

скольку исходя из практики на примере ФКУ ИК-12 УФСИН России по УР, на территории колонии име-

ется отряд для осужденных отбывающих наказание в виде лишения свободы впервые, и какие бы методы 

и средства не предпринимала администрация с целью раздельного содержания и недопустимости взаимо-

действия данных категорий осужденных, они находят способы не только соприкасаться друг с другом, но 

и оказывать не самое лучшее влияние на них. 

3.Проблема недостаточности проведения занятий в карантинном отделении для осужденных 

женщин. Так, например, впервые осужденные женщины не знают ПВР, что в дальнейшем порождает из-

лишние жалобы на нарушение их прав и свобод, это в основном касается прав беременных женщин и 

женщин имеющих детей, а также правил касающихся особенностей функционирования учреждения (ре-

жимные мероприятия). С учетом указанного считаю необходимым закрепления в методических рекомен-

дациях тем для проведения занятий в карантинном отделении с вновь прибывшими осужденными женщи-

нами: 1. «Основные виды режимных мероприятий, проводимых в исправительном учреждении, где задей-

ствованы осужденные». 2. Женщины, отбывающие наказание с детьми: порядок посещения и права, кото-

рые они могут реализовать в отношении детей. 3. Права и обязанности осужденных (такая тема суще-

ствует), однако есть проблема при объяснении заправки спального места начальником отряда. Не всегда 

можно донести как правильно заправить кровать по образцу, осужденные, которые отбывает наказание не 

первый раз могут донести эту информацию гораздо лучше. 4. «Употребление жаргонных слов и нецензур-

ной брани безадресно, в присутствии других осужденных, а также в сторону представителей администра-

ции и осужденных». Очень много дают взысканий за данное нарушение, не понимают и не контролируют 

себя. Проведение данных тем занятий обеспечит сохранения режима в ИУ, а также поможет уменьшить 

количества нарушения прав и свобод осужденных.  
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4.В п.10.18. ПВР ИУ прописана обязанность осужденного не шуметь в спальных помещениях, так 

нельзя сказать какой порог шум будет являться дозволенным. Поскольку для каждого сотрудника понятие 

«шумно» будет различаться, что в последующем приведет к противоречивым ситуациям и спором при 

назначении наказания. 

П. 438 ПВР ИУ говорит о том, что осужденным освобождаются от работ без оплаты труда на время 

ежегодного оплачиваемого отпуска, однако ст. 106 УИК РФ содержит в себе только информацию касаемо 

инвалидов 1 и 2 группы, осужденных получающих пенсию по старости и беременных женщин, которые 

имеют право работать без оплаты труда по желанию. Таким образом данные НПА содержат в себе нормы 

противоречия.  
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СОЦИАЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, ОТБЫВАЮЩИХ 

НААЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ (НА ПРИМЕРЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
 

В статье рассматривается личность женщин-преступниц, от-

бывающих наказание в местах лишения свободы в Удмуртской Респуб-

лике. Женщины осужденные к отбыванию наказания в виде лишения сво-

боды, это особая категория контингента, которая требует более де-

тального изучения. 

 

Ключевые слова: осуждённая, женщина, преступление, отбыва-

ние наказания, режим, лишение свободы. 

 

На протяжении всей истории человечества делались попытки дифференциации преступности по 

различным признакам – полу, возрасту, профессии, стилю воспитания, семейному положению, личности 

жертвы и пр. Чаще всего противопоставляются такие явления как женская и мужская преступность. При 

этом большинство исследователей, признавая факт существования противоправного поведения среди жен-

ского населения, особо подчеркивает особую его значимость для реализации женщиной ее традиционных 

социальных ролей – жены и матери, точнее, речь идет о негативном влиянии совершения преступления, а 

также рецидивной преступности на жизнь самой женщины и функционирование основных социальных 

институтов. Как следствие, интерес, проявляемый исследователями к личностным и поведенческим осо-

бенностям женщин-преступниц, вполне объясним. Опираясь на данные статистических исследований, а 

также материалов, представленных УФСИН России и Уполномоченного по правам человека в РФ, в Уд-

муртской Республике было предпринято исследование с целью сформировать представление о личности 

осужденных женщин на основе базовых социально-демографических характеристик. Формирование мас-

сива данных осуществлялось по результатам опроса представителей разных типов учреждений, входящих 

в систему УФСИН России по Удмуртской Республике, которые выступили в качестве экспертов. Общее 

количество опрошенных – 20 человек. 

Пенитенциарная система Удмуртской Республики представлена различными видами исправитель-

ных учреждений. Она включает в себя два следственных изолятора (СИЗО), 6 исправительных колоний 

общего, строго и особого режимов содержания (ИК), 2 колонии-поселения (КП), лечебное исправительное 

учреждение (ЛИУ), а также уголовно-исполнительная инспекция и ее 16 филиалов. Однако женщины, со-

вершившие преступления и осужденные к отбыванию наказания в виде лишения свободы, достаточно дли-

тельное время находятся лишь в некоторых из них – в ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России 

по Удмуртской Республике» (г. Ижевск), в ФКУ "Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Удмурт-

ской Республике» (г. Глазов) и ФКУ «Исправительная колония №12 УФСИН России по Удмуртской Рес-

публике»  

(г. Сарапул). Статистика преступности в Удмуртской Республике показывает, что она в меньшей степени 

распространена среди женщин, чем среди мужчин: лишь каждое шестое нарушение закона совершено жен-

щинами. По мнению экспертов, опрошенных при проведении исследования, преступность среди женщин 

отличается от мужских многих характеристик. [4].  

Для женщин в Удмуртской Республике характерны преимущественно преступления, имеющие ко-

рыстный и насильственный характер. Как правило, основными побудительными их мотивами становятся, 

с одной стороны, низкий материальный уровень жизни и низкая оплата труда, а с другой, – семейные кон-

фликты, стремление вырваться из неблагополучной, малообеспеченной семьи, корысть. Структура жен-

ской преступности в Удмуртской Республике отражает общероссийские тенденции. Так, на первом месте 

по частоте приговоров в отношении женщин – кражи (примерно 45% от общего количества), преимуще-

ственно это кража или хищение личного имущества. Эксперты отметили, что за последнее десятилетие 

увеличилось количество женских преступлений, связанных с использованием служебного положения, и 

количество преступлений экономического характера.  

Исходя из статистики, женские преступления можно разделить также на тяжкие – 77,8%, особо тяж-

кие –11,4%, средней тяжести – 8,5% и менее тяжкие – 2,2%. 
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Эксперты упомянули, что характер осознанных женских правонарушений носит более серьезный 

характер по сравнению с мужской преступностью с точки зрения последующего вреда личному имуще-

ству, здоровью, общественным отношениям. В то же время рецидивная преступность больше характерна 

для мужчин, чем для женщин. Исходя из приведенной статистики, следует, что основной причиной жен-

ской преступности является все же ослабление социальных институтов, в том числе социального контроля. 

Опрос экспертов из числа сотрудников исправительных учреждений и анализ статистических данных поз-

волили составить краткий социальный портрет женщин-преступниц. [1]. 

Средний возраст осужденных женщин – 30-45 лет. Наиболее активны в криминогенном отношении 

женщины трудоспособного возраста: в возрасте от 20 до 30 лет – 23% осужденных, от 30 до 40 лет – 36%, 

от 40 до 50 лет – 33%, от 50 до 60 лет – 6%, 70 лет и старше – 2%. Снижение криминогенной активности 

среди осужденных старше 60 лет – явление закономерное и стабильное, объясняемое естественными при-

чинами, обусловленными возрастом, жизненным опытом, изменением условий жизни, физиологическим 

старением.  

Следует отметить зависимость от возрастных характеристик такого показателя как мотив соверше-

ния преступления: если у молодых женщин на первый план выходят желание изменить свое финансовое 

положение, а также случайный фактор, неосторожность, то с возрастом все больше преступлений приоб-

ретает продуманный, организованный характер. Следующим показателем социальной характеристики 

осужденных женщин является их семейное положение.  

Семейный статус преступниц показывает, что в общей совокупности женщины, отбывающие нака-

зание в Удмуртской Республике, состоят в браке либо в незарегистрированных отношениях (состоят в 

браке более 60%, 28% указывают так называемый «гражданский брак»). 40% имеют на иждивении несо-

вершеннолетних и малолетних детей. Состояние здоровья женщин, осужденных к отбыванию наказания, 

в удовлетворительном состоянии: поскольку около 35% состоят на учете у врачей специалистов, а инва-

лидами является 30 осужденных. Так 1 группа – 1 человек, 2 группа – 5 человек, 3 группа – 24 человека. 

Основные причины обращения за медицинской помощью – сезонные заболевания, производственные 

травмы незначительной тяжести, беременность. Немаловажной характеристикой осужденных женщин яв-

ляется их образовательный уровень. [2]. 

Образование у них преимущественно основное общее или среднее специальное: 3% женского кон-

тингента имеет неполное среднее образования, 19% – основное среднее, 25% – среднее общее, 31% – сред-

нее профессиональное, 11% – неоконченное высшее, 9% – высшее. Статистические данные органов внут-

ренних дел показывают, что лица с высоким уровнем образования реже совершают преступления. Это 

можно объяснить тем, что наличие образования предполагает не только приобретение профессиональных 

знаний и умений, но и представлений об общечеловеческих ценностях, расширяет кругозор человека, вос-

питывает его нравственные и эстетические чувства. В то же время эксперты отмечают, что за последнее 

десятилетие вырос процент преступлений, совершаемых лицами с высшим образованием.  

Положение на рынке труда до осуждения – трудоустроены были 66%, в том числе на руководящих 

должностях 8%. 34 % преступлений совершили женщины, не имеющие постоянных источников дохода. 

По сферам занятости лидирует сельское хозяйство – 41%, а также сфера обслуживания –28%. Исходя из 

этого, можно сделать несколько выводов относительно личности осужденных женщин в Удмуртской Рес-

публике.[3]. Во-первых, средний возраст осужденных женщин к лишению свободы – около 38 лет. Удель-

ный вес несовершеннолетних преступниц невелик, но наблюдается омоложение женской преступности. 

Во-вторых,  

в основном данная категория имеет среднее специальное или основное общее образование. Среди жен-

щин-преступниц невелик процент безработных, в основном они имеют статус работающих. В-третьих, для 

женщин, совершивших преступление, характерны демонстративность, импульсивность, аффективные со-

стояния. Самая распространенная вредная привычка среди преступниц – курение (сотрудники исправи-

тельных учреждений отмечают, что в основном женщины начинают курить во время отбывания наказания, 

объясняя это стрессовым эмоциональным состоянием и неспособностью адаптироваться к новым усло-

виям). Таким образом, социальная характеристика осужденных женщин – это основные качества личности 

данной категории, позволяющие определить их роль в обществе или определенное положение среди дру-

гих людей.  

Главными аспектами для изучения социальной характеристики осужденных женщин являются воз-

раст, психологические особенности, семейное положение, уровень образования и др. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕДИНЕНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

В работе рассматривается такой вопрос, как объединение зе-

мельных участков и статус, который присваивается собственникам по-

сле данного способа образования земель. Согласно Земельному кодексу 

РФ, объединение может быть, только смежных земельных участков и 

после этого прекращается их существование. В статье изложены ню-

ансы объединения земельных участков, приведены примеры из правопри-

менительной судебной практики в соответствии со ст. 11.6 Земельного 

кодекса РФ. Также рассмотрены требования объединения земельных 

участков и некоторые особенные условия для отдельных видов участков 

земли. Собственникам стоит учесть, что это долгий процесс, требую-

щей отдельного внимания и изучения всех условий объединения земель. 

 

Ключевые слова: земельный участок, правовой статус объедине-

ния, собственник, земля, смежные земли, проблемы объединения земель, 

государственный земельный участок, муниципальный земельный уча-

сток. 

 

Земельным законодательством предусмотрен такой процесс, как объединение земельных участков. 

С помощью него на практике можно объединять как государственные и муниципальные земли, они могут 

свободно переходить в собственность частных лиц, так и смежные земли и владеть ими на праве общей 

собственности. Общее содержание объединение земель предусмотрено в ст. 11.6 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ЗК РФ) [1]. В настоящее время это очень востребованный процесс, однако 

точного понятия объединения земельных участков законодатель нам не даёт. Так, Боголюбов Сергей Алек-

сандрович, доктор юридических наук, профессор и автор учебника по земельному праву определяет объ-

единение земельных участков, как создание одного участка из нескольких смежных, после чего смежные 

участки перестают существовать как самостоятельные объекты недвижимости и снимаются с кадастрового 

учёта [2, с.113]. Стоит отметить, что именно проведение объединения земельных участков проводит ка-

дастровый инженер, он устанавливает границы уже вновь образованного земельного участка и готовит 

межевой план. Межевым планом является письменно-графическое описание земельного участка, всех осо-

бенностей и сведений о нём [3]. 

По официальным данным Роскадастра на конец 2022 года подано свыше 130 заявлений на объеди-

нение земельных участков [4]. 

В соответствии со ст. 11.2 ЗК РФ образование земельного участка реализуется при наличии пись-

менного согласия арендаторов, землепользователей, землевладельцев или залогодержателей земельных 

участков. Важно отметить, что при объединении земельных участков, которые принадлежат на праве соб-

ственности разным лицам, возникает право общей собственности на образуемые земельные участки. 

Также последствия объединения земельных участков являются фактически теми же, что и при их разделе: 

прежние участки прекращают свое существование и на их месте появляется новый объект отношений [5, 

с.92]. 

Право общей собственности по мнению Анисимова А.П. представляет собой принадлежность од-

ного целого имущества нескольким сособственников, которые вместе владеют, пользуются и распоряжа-

ются им в соответствии с волей сторон [6, с.354]. 

Собственникам земельных участков важно учитывать, что согласно ЗК РФ, объединение земель, ко-

торые предоставлены им на праве бессрочного использования, пожизненного унаследованного владения 

или же по праву безвозмездного пользования невозможно, однако исключение состоит в том, что если дан-

ными участками владеет только одно лицо, то оно может объединить их по своему усмотрению. 
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Переходя к условиям объединения земельных участков, важно отметить, что существует ряд про-

блем при реализации данного права.  

Например, когда правообладатели государственных или муниципальных земельных участков изъяв-

ляют желание объединить смежные участки, которые предоставлены им на праве аренды, то встречаются 

с тем, что данный вопрос не регламентирован должным образом. Поскольку действующее законодатель-

ство ограничивает такую возможность тем, что объединение таких смежных земельных участков возможно 

только с учетом требований к образуемым и измененным земельным участкам. На данный период времени 

отсутствуют ограничения по объединению государственный и муниципальных участков на праве аренды, 

лицо также имеет право без проведения торгов на прежних условиях использовать земельный участок. В 

том случае, если один из земельных участков был предоставлен арендатору на торгах, их объединение и 

последующее заключение договора аренды на образованный земельный участок без проведения торгов 

может привести к нарушению требований антимонопольного законодательства, по той причине, что это 

влечет за собой создание преимуществ для арендатора земельного участка, которые прослеживаются в воз-

можности заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов в условиях, когда по 

нормам действующего законодательства один из исходных земельных участков должен предоставляться 

непосредственно на аукционе [7]. 

Следовательно, есть некоторые пробелы по реализации данного права. Собственнику важно учиты-

вать многие нормативно-правовые акты (далее – НПА), чтобы продолжить владеть, пользоваться и распо-

ряжаться свободно новообразованным участком. Стоит отметить, что категория земли также важна при 

объединении земельных участков. В том случае, если категории земли разные соблюдение требований Зе-

мельного кодекса РФ не представляется возможным. 

Следующее требования по объединению земельных участков [8, с.10]: 

1. Установление границ в соответствии с НПА. 

2. Закрепление граничных точек участка. 

3. Земельные участки, которые в последующем будут объединены, должны принадлежать к одной 

земельной категории. 

4. Исходные земельные участки должны территориально располагаться в одинаковом населенном 

пункте (муниципальном образовании). 

5. Объединение земельных участков на праве бессрочного пользования, пожизненного унаследо-

ванного владения, срочного безвозмездного пользования невозможно. Исключение, если у таких земель-

ных участков один правообладатель. 

6. Сохранение допустимости использования объектов недвижимости, расположенных на земель-

ном участке. 

7. Образование нового земельного участка не должно препятствовать охране земель, рациональ-

ному использованию и т.д. 

Особым условием является то, что допускается объединение земельного участка, который обреме-

нен залогом, с земельным участком, не обремененным залогом. 

Также важно соблюдать требования по пределу (минимальному или максимальному) размеров 

земли. Например, если объединяют два и более смежных участка, то новый участок не должен превышать 

1500 кв. м. Важно учитывать нормы как ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, так и ст. 38 Градостроительного 

кодекса РФ [9]. 

Ещё одним нюансом является то, что объединение смежных земельных участков, у которых разный 

вид использования и находятся они в муниципальной собственности невозможно. Чтобы объединить такие 

участки, их нужно привести к одному виду использования, однако это возможно при некоторых условиях: 

если данный участок не приведет к недопустимости использования построенных на нём объектов; если 

границы данного участка не будут пересекать существующие границы населенных пунктов и муниципа-

литетов и если новый земельный участок не буде нарушать требования действующего законодательства и 

не повредит рациональному использованию земли [10, с.80]. 

Из чего видно, что правой статус собственника объединенного земельного участка возникает со-

гласно определенным требованиям ЗК РФ. В одном случае, у собственника возникает право собственности 

на вновь образованный земельный участок, а в другом случае у разных собственников возникает право 

общей собственности согласно действующему законодательству. 

Согласно ст. 209 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), собственник может владеть землей, поль-

зоваться и распоряжаться её [11]. Собственник может осуществлять все эти права при условии, что было 

проведено межевание, участок поставлен на кадастровый учет и зарегистрирован в Росреестре. Собствен-

ник может продать, сдать в аренду, завещать или подарить свой земельный участок, а также использовать 

земельный участок по целевому назначению, не наносить вред окружающей среде, не нарушать границы, 
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сохранять геодезические и другие специальные знаки, охранять землю, своевременно вносить платежи за 

землю и другие обязанности, согласно ЗК РФ. Важно отметить, что за неисполнение своих обязанностей 

собственникам земельных участков грозит административный штраф.  

Например, за порчу земли, нарушение санитарных норм предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 

5 000 рублей. За неиспользование земли — штраф от 0,3% до 0,5% от кадастровой стоимости, но не менее 

3 000 рублей. Так же если собственник указал неправильный размер участка, так как в документах стоит 

размер больше или его вовсе нет, предусмотрен штраф в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости 

незаконно занятой земли, а если такая не определена от 5 000 до 10 000 рублей. Росреестром контролиру-

ются и незарегистрированные постройки, собственникам в обязательном порядке нужно внести сведения 

о любой постройке, будь то беседка или постройка, которая уже давно не используется по назначению. Так, 

каждая постройка должна быть зарегистрирована в Росреестре и обложена налогом [12]. 

Рассмотрев примеры правоприменительной судебной практики, можно сделать вывод, что встреча-

ется много случаев, где Управление Росреестра приостанавливает государственный кадастровый учет об-

разования нового земельного участка, по тем причинам, что собственник нарушает рациональное исполь-

зование земли, также указанные границы не соответствуют данным из ЕГРН или была возведена спорная 

постройка. 

Например, согласно Решению Арбитражного суда Брянской области от 18 января 2023 г. по делу № 

А09-88544/2020, «индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2, заявитель) обратился в 

арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, оформленное уведомлением о не 

устранении причин приостановления государственного кадастрового учета; признании незаконным реше-

ния Управления, оформленного уведомлением об отказе государственного кадастрового учета; об обязании 

Управления в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоя-

щему делу осуществить государственный кадастровый учет земельного, образованного путем объедине-

ния земельных участков с кадастровыми номерами *** *** *** на основании решения комитета по управ-

лению имуществом Курской области и межевого плана, подготовленного кадастровым инженером ООО 

«Курская служба недвижимости» ФИО3 (с учетом уточнений)». 

«В связи с тем, что ФИО2 является единственным арендатором земельных участков, а также учиты-

вая то обстоятельство, что земельные участки являются смежными, в целях более рационального исполь-

зования земельных участков в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. ФИО2 

обратился в Комитет по управлению имуществом Курской области с заявлением об утверждении схемы 

расположения земельного, образуемого путем объединения вышеуказанных арендуемых земельных участ-

ков». 

«Однако Управление Росреестра по Курской области приняло решение о приостановлении государ-

ственного кадастрового учета образованного земельного участка» 

«В качестве основания для приостановления государственного кадастрового учета Управление ука-

зало на допущенные в представленном межевом плане ошибки в части указания в межевом плане видов 

разрешенного использования образованного земельного участка , которые не соответствуют актуальным 

сведениям ЕГРН в отношении видов разрешенного использования исходных земельных участков , из ко-

торых образуется земельный участок , а также непредставления в орган регистрации согласия залогодер-

жателя - Ассоциации микро кредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской обла-

сти» в отношении исходного земельного участка». 

«Исходя из фактических обстоятельств дела, суд приходит к выводу о том, что вид разрешенного 

использования объединенного земельного участка, содержащийся в межевом плане, представленном с за-

явлением о постановке земельного участка на кадастровый учет, не противоречит виду разрешенного ис-

пользования исходных земельных участков». 

«Кроме того, из представленных в материалы дела комитетом по управлению имуществом Курской 

области Соглашений о внесении изменений в вышеназванные договоры аренды земельных участков , сле-

дует, что стороны внесли изменение в п.1.1. Договоров, заменив слова «для производственных целей» и 

«для эксплуатации парковки» на слова «с видом разрешенного использования «Деловое управление; Слу-

жебные гаражи» и «с видом разрешенного использования «Служебные гаражи»». 

«Следовательно, заявителем были представлены все необходимые документы для принятия реги-

стрирующим органом решения о государственном кадастровом учете земельного участка, образуемого пу-

тем объединения спорных земельных участков». 

«Вопросы целевого или нецелевого использования образованного земельного участка под существу-

ющим объектом недвижимости, возможность продолжения его эксплуатации или реконструкции с учетом 
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территориального зонирования не разрешаются на стадии его формирования и кадастрового учета. Вид 

разрешенного использования может быть выбран и изменен в любое время». 

«В связи с чем, заявленные требования обоснованно удовлетворены судом первой инстанции». 

«Доводы заявителя апелляционной жалобы по существу не опровергают выводов суда первой ин-

станции, а выражают лишь несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены или измене-

ния обжалуемого судебного акта. Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, апелляци-

онная коллегия не усматривает». 

«Решение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Курской области, оформленное уведомлением о не устранении причин приостановления государствен-

ного кадастрового учета и решение Управления признаны незаконным» [13]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что собственникам, которые объединяют смежные земельные 

участки, важно учитывать условия, регулирующиеся действующим законодательством, что бы не возни-

кало спорных ситуаций. Также собственникам стоит учитывать тот факт, что имея новый объединенный 

участок они будут им владеть уже на праве общей собственности. 
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А.А. Шакирова  

 

ИСТОРИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА МАТЕ-

РИНСКОГО КАПИТАЛА 
 

Сложная демографическая ситуация в России является одной из 

наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается наше государ-

ство.  

На протяжении всей своей истории Россия неоднократно стал-

кивалась с демографическими кризисами, вызванными различными фак-

торами, такими как Первая Мировая и Гражданская войны, Великая 

Отечественная война и последующий голод. Правительство предприни-

мало меры для преодоления этих кризисов и стимулирования рождаемо-

сти. Например, с 1941 по 1991 год был введен налог на бездетность в 

размере 6% от заработной платы мужчины. В 1944 году было учре-

ждено звание «Мать-героиня» для женщин, родивших десять детей, со-

провождаемое отменой подоходного налога и предоставлением льгот. 

До 1981 года меры демографической политики были ограничены предо-

ставлением экономической и моральной поддержки многодетным се-

мьям (начиная с мер, введенных в 1936 году и усиленных в 1944 году), а 

также экономической помощью неблагополучным семьям (с 1974 года). 

Однако формы и размеры этой помощи не приводили ни к социальному, 

ни к демографическому эффекту.  

 

Ключевые слова: правовое регулирования, материнский капитал. 

 

В 80-90 годах произошел резкий спад коэффициента рождаемости, при котором количество умер-

ших превысило количество новорожденных.  Именно тогда в 1981 году, в СССР было принято Постанов-

ление от 22 января 1981 г. «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей»1, где 

говорится о поощрении и поддержке всех семей, имеющих детей, а не только многодетных и малоимущих, 

и согласно которому, женщины получали единовременное пособие за рождение или усыновление ребенка. 

А в последние десятилетия Россия особенно остро столкнулась с ухудшением демографических показате-

лей. Это связано с различными факторами, такими как экономическая нестабильность, неудовлетвори-

тельные условия жизни, отсутствие социальной поддержки для семей с детьми и изменение ценностей в 

обществе2. Так, с 1992 года начался период, характеризующийся рождаемостью ниже уровня воспроиз-

водства. 

В Конституции Российской Федерации3, принятой в 1993 году, было закреплено, что государство 

обязуется предоставлять поддержку семьям, материнству, отцовству и детству, включая выплаты пособий 

и другие социальные гарантии. Такая практика описана во всех международных документах и закреплена 

в законах многих стран, даже тех, которые не проводят специальную демографическую политику. Она 

признается основным правом человека и семьи. Развитие системы семейных пособий, охватывающей под-

держкой все семьи с детьми; поэтапное увеличение доли расходов на семейные пособия было связано с 

принятием Федерального закона от 19 мая 1995 г. (с последующими изменениями) № 81-ФЗ «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим детей»4. Тем не менее, одной из проблем значительной части 
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имеющим детей»// «Российская газета», N 99, 24.05.1995 
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семей (особенно молодых семей), является отсутствие собственного жилья, тяжелое материальное поло-

жение, что существенно снижает рождаемость в России. И для преодоления сложной демографической 

ситуации в России были предприняты различные меры, которые должны были быть направлены на реше-

ние этой проблемы. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2001 года, была утверждена «Концепция демографического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2015 года»1. В данной Концепции были предусмотрены меры по стимулированию рождаемости 

(пособия, налоговые льготы, жилищные субсидии молодым семьям и т.п.) 

Одной из ключевых мер является введение материнского капитала, который был призван повысить 

рождаемость и поддерживать семьи с детьми. Идея о введении материнского капитала в России была вы-

сказана еще в конце 1990-х годов, однако первые практические шаги для его внедрения были предприняты 

только в 2005 году. 

Впервые же выражение «материнский капитал» в своем послании Федеральному собранию Россий-

ской Федерации 10 мая 2006 года употребил президент России В. В. Путин. Он отметил, что данная мера 

государственной помощи является эффективным способом оказания материальной поддержки семьям, 

имеющим двух и более детей. 

Принятый же Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей»2 впервые предложил меру, которая затем стала известна как мате-

ринский капитал. Законодатель определил понятие материнского (семейного) капитала, установил полный 

список лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала, и ограничил цели его ис-

пользования. Кроме того, был указан размер материнского (семейного) капитала с учетом инфляции и ее 

темпов роста. 

Материнский капитал - это финансовые ресурсы, предоставляемые из федерального бюджета в Пен-

сионный фонд России, с целью поддержки материнства и реализации соответствующих программ и меро-

приятий3. 

Размер материнского капитала устанавливается государством и периодически индексируется. Из-

начально, размер материнского капитала составлял 250 000 рублей. Изначально материнский капитал 

предоставлялся однократно на второго и последующих детей до достижения ими 3-летнего возраста. Се-

мьи, в которых начиная с 1 января 2020 г. появился первый ребенок, также имеют право на материнский 

капитал. 

Программа по выплате материнского капитала была запланирована на 10 лет, с 1 января 2007 года 

по 31 декабря 2016 года. Однако, 3 декабря 2015 года, в ежегодном послании Федеральному собранию, 

Президент России поручил Правительству и Государственной Думе Российской Федерации продлить про-

грамму еще как минимум на два года. Это объясняется тем, что программа уже оказала финансовую под-

держку и помощь более чем 6,5 миллионам российских семей. Продление программы считается необхо-

димым, и, несмотря на проблемы с дефицитом бюджета, государство сможет их решить. И, таким образом, 

внесением изменения в часть 1 статьи 13 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» федеральную программу по выплате материнского (семейного) капи-

тала было решено продлить еще на 2 года (т. е. включая 2017 и 2018 гг.)4. 

По данным Министерства труда и социальной защиты России, материнский капитал был выплачен 

более чем 9 миллионам семей, что способствовало увеличению рождаемости и улучшению социально-

экономического положения семей5.  

Согласно вышеупомянутому закону, материнский капитал предоставляется следующим лицам: 

- Женщине, имеющей гражданство РФ, которая родила (усыновила) первого (с 1 января 2020 года), 

второго, третьего или последующих детей начиная с 1 января 2007 года; 

                                                           
1 Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 24 сентября 2001 г. № 1270-р). URL: http://base.garant.ru/183768/ 
2 Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2023)// «Российская газета», N 297, 31.12.2006. 
3 Елизаров В.В. Демографическая и семейная политика в России // Демографическое развитие постсоветского 

пространства: сб. статей и аналитических материалов / под ред. М.Б. Денисенко, Р.В. Дмитриева, В.В. Елизарова. М.: 

Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018. С. 160. 
4 Тимонина И.В. Правовое регулирование социального обеспечения семей с детьми в Российской Федерации 

// Право и государство: теория и практика. 2023. № 3(219). С. 68 
5 Алонцева Д.В. Материнский капитал как экономико-правовой инструмент социальной политики государ-

ства//Образование. Наука. Научные кадры. 2021. № 3. С. 28 
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- Мужчине, имеющему гражданство РФ, который является единственным усыновителем первого (с 

1 января 2020 года), второго, третьего или последующих детей начиная с 1 января 2007 года; 

- Отцу (усыновителю) ребенка, независимо от наличия гражданства РФ, в случае прекращения права 

на дополнительные меры государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вслед-

ствие, например, смерти, лишения родительских прав или совершения в отношении ребенка (детей) умыш-

ленного преступления; 

- Несовершеннолетнему ребенку (детям в равных долях) или учащемуся по очной форме обучения 

ребенку до достижения им 23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные меры государ-

ственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усынови-

телем). 

Для подтверждения права на получение материнского капитала выдается сертификат государствен-

ного образца. 

В 2016 году был принят закон, расширяющий права на использование материнского капитала. Ма-

теринский капитал может быть использован семьей по своему усмотрению: 

на улучшение жилищных условий; 

на образование ребенка; 

на пенсионное обеспечение матери; 

на улучшение условий жизни семьи и другие нужды. 

Но уже в июле 2017 года был введен новый ограничительный принцип: материнский капитал в рам-

ках программы может быть использован только для улучшения жилищных условий семьи или на образо-

вательные нужды детей. 

На сегодняшний же день сфера использования средств материнского капитала включает в себя:  

улучшение жилищных условий на территории России; 

получение образования ребенком (детьми); 

формирование накопительной пенсии; 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов; 

получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) начиная с 1 января 2018 г. 

на второго ребенка. 

Важно отметить, что материнский капитал можно использовать для нескольких целей одновре-

менно. Например, часть средств можно потратить на улучшение жилищных условий, а другую часть - на 

образование ребенка (согласно части 4 статьи 7 Закона «О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей»). 

Итак, история появления материнского капитала связана с желанием государства поддержать семьи 

и стимулировать рождаемость, а также улучшить социально-экономическое положение семей в России. 

На сегодняшний день, система поддержки российских семей с помощью материнского капитала 

нуждается в улучшении и модернизации, так как имеет ряд проблем. Некоторые из них связаны с недоста-

точной законодательной регламентацией вопросов, связанных с распоряжением средствами материнского 

капитала. Также несовершенна система определения субъекта, имеющего право на получение материн-

ского капитала. Кроме того, отсутствует законодательное закрепление вопроса о правовом режиме средств 

материнского капитала, например, при разделе совместно нажитого имущества. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДОМЕ РЕБЕНКА 
 

В статье рассматриваются уровни развития вербальных средств 

общения у детей раннего возраста и особенности диагностики развития 

вербальных средств общения у детей раннего возраста. Рассмотрены 

особенности вербального развития детей, находящихся с раннего дет-

ства в условиях депривации. 

 

Ключевые слова: вербальное общение, ранний детский возраст, 

психоречевое развитие, диагностика, депривация. 

 

В первые годы жизни закладывается фундамент всей психической жизни ребенка. В раннем воз-

расте формируется привязанность к взрослому, как база будущего эмоционального благополучия, форми-

руется потребность в контакте с другим человеком и как реализация такой потребности, развитие речи. 

Воспитанники дома ребенка находятся в ситуации депривации полноценного общения. У персонала дома 

ребенка недостаточно времени, человеческих возможностей и ресурсов, чтобы всем воспитанникам уде-

лить столько времени эмоционального общения и контакта, сколько получает ребенок в домашних усло-

виях. 

Развитие речевого общения у ребенка происходит поэтапно. На первом этапе, который называется 

дoвербальным, ребенок еще не умеет разговаривать и понимать, что говорят взрослые. Однако, в это время 
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формируются условия для будущего овладения речью. На втором этапе ребенок начинает понимать про-

стые фразы взрослых и произносить свои первые слова. Этот переходный период продолжается до появ-

ления полноценной речи. Третий этап связан с развитием речевого общения. В течение этого периода до 

семи лет ребенок учится использовать речь в общении с окружающими взрослыми и совершенствует ее.  

Основную роль в формировании и использовании речи у ребенка играют коммуникативные фак-

торы. Важно отметить, что первая функция речи – межиндивидуальная функция – является основополага-

ющей для развития речи. Ребенок начинает говорить только по требованию взрослого и в ситуациях обще-

ния. Если раннее детство проходит в неблагополучной семье, то должного внимания ребенок не получает, 

задержка развития неизбежна.  

 К двум годам ребенок начинает использовать элементарные фразы. Время появления фраз может 

значительно варьироваться у каждого ребенка и зависит от генетических особенностей, от интеллектуаль-

ного развития, слуха и условий воспитания. Если к 2,5 годам ребенок не может произносить элементарные 

фразы, то его развитие речи отстает от нормы [3].  

К трем годам у ребенка появляется умение грамотно соединять слова в предложения. Он начинает 

использовать сложные фразы с союзами, падежами, единственным и множественным числом. К концу тре-

тьего года жизни количество использованных прилагательных значительно увеличивается. 

Развитие речи зависит от совместной работы различных зон коры головного мозга, включая слухо-

вой анализатор, височную кору, теменно-конвекситальную поверхность левого полушария, лобные доли 

мозга и моторное поле. Эти зоны объединены в речевую зону, которая является основой для речевой дея-

тельности.  

Развитие речи также зависит от взаимосвязи речеслухового, слухового и речедвигательного анали-

заторов. Тесная работа этих анализаторных систем позволяет развивать речь и речевую деятельность. 

Важную роль в процессе понимания речи играют множество различных механизмов и структур 

мозга. Например, боковая кора височной доли отвечает за акустическое восприятие речевых звуков, а сред-

няя височная доля – за обработку лексической и семантической информации. Фронтальные и темпораль-

ные доли мозга связаны с выполнением более сложных когнитивных задач, таких как планирование и 

оценка смысла речи [6]. 

При производстве устной речи также активно задействованы различные структуры мозга. В языко-

вом центре в левом полушарии мозга происходит формирование моторных программ для артикуляцион-

ных органов, а также контроль и координация двигательных актов произнесения слов. Фронтальная доля 

мозга отвечает за планирование и контроль речевых актов, а задняя доля – за обработку звуковой инфор-

мации и формирование синтаксической структуры предложений [5]. 

Роль каждой конкретной области и их взаимосвязей в понимании и производстве речи до конца не 

изучена. Кроме того, речевые возможности мозга у разных людей могут отличаться, влияя на индивиду-

альные особенности речи. 

Процесс развития понимания и производства устной речи происходит преимущественно в раннем 

возрасте и не последнюю роль в нем играет стимуляция взрослого. Важными факторами для нормального 

речевого развития являются насыщенность коммуникативной среды, психофизиологическая готовность 

ребенка и наличие адекватной речеязыковой среды. Критический период для развития речи приходится на 

третий год жизни, и эмоционально окрашенная речь окружающих играет ведущую роль в стимуляции ре-

чевого развития. 

Ранняя диагностика речевого развития является залогом успешного преодоления речевых проблем. 

Логопедическая помощь, начиная с раннего возраста, позволяет предотвратить возможные трудности и 

проблемы, связанные с социализацией и дальнейшим обучением ребенка. 

Логопедическая диагностика позволяет точно определить характер и степень нарушения речи у 

ребенка, а также выявить возможные причины его возникновения. На основе полученной информации 

логопед может разработать индивидуальную программу коррекционной работы, которая будет направлена 

на развитие недостающих речевых навыков и устранение проблем. 

Ранняя коррекция речевых нарушений имеет большие шансы на успех, так как в раннем возрасте 

мозг ребенка находится на стадии активного развития и особенно пластичный. Детский мозг способен 

компенсировать некоторые нарушения и восстанавливать недостающие речевые навыки под влиянием 

специально разработанных упражнений и тренировок. 

Логопедическое обследование малышей начинается с анализа анамнестических данных [1]. Анализ 

позволяет определить наличие отклонений и оценить уровень развития речи ребенка в сравнении с 

возрастными нормами. 

Логопедическое обследование ребенка должно включать оценку его нервно-психического развития, 

чтобы учесть все факторы, влияющие на развитие речи. 
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I этап (период новорожденности) – важный период в развитии ребенка. Если у ребенка нет отклоне-

ний в развитии, то в первые минуты его жизни он издает громкий крик, характерен короткий вдох и удли-

ненный выдох. Интонация первых голосовых реакций еще невыразительна, но в ней можно услышать 

звуки, похожие на гласные – "а" и "э". Особое внимание уделяется характеру крика. Если крик напоминает 

всхлипывание на вздохе, с характерным носовым оттенком, или становится пронзительным и болезнен-

ным, звучит непрерывно, то это может свидетельствовать о задержке развития или наличии патологии. 

Логопед при осмотре и сборе анамнеза в период новорожденности обращает внимание на характер 

первого крика, дыхательную функцию, проведенные реабилитационные мероприятия, хирургические вме-

шательства, первое грудное кормление, причины перехода на искусственное вскармливание, длительность 

кормления, характер сосательных и глотательных движений при кормлении. Этот анализ помогает лого-

педу составить индивидуальный план работы с ребенком и дать рекомендации педагогам для дальнейшей 

работы по речевому развитию детей раннего возраста в условиях дома ребенка. В некоторых случаях мо-

жет потребоваться направление к специалистам более узкого профиля для дополнительного обследования 

и лечения. 

II этап (1-3 месяца) – важно обратить внимание на начальные звуковые реакции ребенка: наличие 

гуканья и его интонационную окраску. Певучее гуление, короткие звуковые цепочки появляются к концу 

этапа. Если таковых реакций нет или они появляются с задержкой, это может свидетельствовать о 

нарушениях в речевом развитии [1]. 

В целом, на этапе от 1 до 3 месяцев логопедическое обследование заключается в наблюдении за 

базовыми реакциями ребенка на зрительный и слуховой стимулы, на обращения к нему взрослого, на об-

щую оживленность и эмоциональные реакции. Это позволит определить наличие отклонений в раннем 

развитии ребенка и принять необходимые меры для их коррекции. 

III этап (3-6 месяцев) – первые месяцы жизни ребенка характеризуются протяжными 

гласноподобными звуками, постепенно они переходят в лепет с напевным звучанием и расширяющимся 

разнообразием. В 6 месяцев у ребенка должны слышаться четкие сочетания гласных звуков с губными 

согласными (ма-ма-ма). Постепенно формируются слуховые реакции на внешние раздражители. Ребенок 

проявляет интерес к познанию, формируется ожидание повторяющихся действий. Он также охотно 

вступает в общение со взрослыми через жесты. 

Однако у детей с проблемами слуха или в результате натальной травмы шейного отдела спинного 

мозга может быть нарушена интонационно-мелодическая структура лепета, а дыхание может стать по-

верхностным, снижая объем выдоха. При тяжелых неврологических патологиях в произношении звуков 

могут появиться специфические искажения, а певучее гуление может исчезнуть[1]. 

Логопедическое обследование должно включать оценку таких функций, как мышечный тонус, дви-

гательная активность, взаимодействие с окружающим миром и людьми, характер голосовых реакций, ин-

тонации, изменения в ответ на слуховые раздражители, а также определение степени развития речи и спо-

собности к коммуникации. Особое внимание уделяется обнаружению аномалий в развитии речи, которые 

могут быть связаны с нарушением моторики, звукопроизношения и понимания речи, а также с дисфунк-

цией ротовой полости и языка. В зависимости от выявленных нарушений, логопед предлагает индивиду-

альную программу реабилитации, направленную на развитие недостающих навыков и устранение про-

блем. 

IV этап (6-9 месяцев) – в этом возрасте у грудничков наблюдается постепенный переход к актив-

ному лепету с разнообразием звуков. Звуки становятся более различимыми и приближаются к звукам род-

ного языка. Появляется определенная последовательность звуков, таких как ротовые-носовые, звонкие-

глухие, твердые-мягкие, смычные-щелевые. Младенцы начинают повторять слоги эхолалично, подражать 

интонации и мелодической структуре ранее услышанных фраз, а также могут имитировать кашель и щел-

канье языком. 

При наличии серьезных нарушений развития физиологический лепет и эхолалии могут не форми-

роваться или формироваться с искажениями. Также может отсутствовать выразительность интонации и 

слабая вокальная реакция на обращенную к ребенку речь. После 6 месяцев становятся заметными наруше-

ния когнитивного развития, и для определения основного нарушения необходимо учитывать все данные о 

ребенке в динамике. 

При обследовании логопеду следует обратить внимание на сформированность лепета, понимание 

обращенной речи и развитие невербальных форм коммуникации. Важными критериями являются знание 

своего имени, различение названий близких людей и использование жестов для выражения просьб и тре-

бований.  

В этом возрасте развиваются навыки глотания и жевания твердой пищи. Рвотный рефлекс, который 

ранее срабатывал при попытке ребенка проглотить кусочек пищи, постепенно ослабевает и сдвигается 
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ближе к корню языка. Это позволяет ребенку разжевывать маленькие кусочки мягкой еды, он перестает 

выталкивать кусочки пищи кончиком языка, учится пить не захлебываясь.  

Время, которое мать уделяет ребенку для общения, игры и взаимодействия, имеет большое значение 

для его развития. Взрослый активно стимулирует ребенка на контакт, пытается привлечь его внимание и 

развлечь, помогает развивать коммуникативные и социальные навыки. Ребенок начинает осознавать, что 

его действия и звуки могут привлечь внимание и вызвать реакцию у другого человека. Такие взаимодей-

ствия способствуют развитию ребенка и формированию его речи. 

В детском доме основным взрослым лицом для ребенка, заменяющим ему роль матери, является 

воспитатель. Он создает условия для его развития и способствует формированию коммуникативных навы-

ков. Воспитатель осуществляет индивидуальный подход к каждому ребенку, обеспечивает ему заботу и 

внимание, а также содействует формированию навыков самообслуживания и социальной адаптации. 

Ⅴ этап (9-12 месяцев) – в этот период дети активно лепечут и начинают произносить первые слова. 

Нормально развивающиеся дети хорошо подражают взрослым, копируют звуки и могут выражать свои 

эмоции через изменение тона, громкости и длительности звучания голоса. 

Однако, если у ребенка проявляется рудиментарный лепет (нет отраженного лепета) или монотон-

ные голосовые реакции, это может свидетельствовать о возможных отклонениях в его развитии. К концу 

первого года жизни также могут проявиться основные признаки детского церебрального паралича (ДЦП), 

такие как спастичность, атаксия и гиперкинез. Эти симптомы указывают на нарастание патологических 

изменений в мышечном тонусе. 

Общая цель логопедического обследования – определение уровня развития ребенка в области речи 

и коммуникативных навыков, выявление возможных нарушений и разработка индивидуальной программы 

коррекции речевых нарушений. На основе результатов обследования логопед может рекомендовать раз-

личные методы и техники развития речи и общения, а также сделать выводы о необходимости проведения 

логопедической коррекции. Важно помнить, что чем раньше начинается логопедическая помощь, тем эф-

фективнее ее результаты. 

Если ребенок с раннего возраста находится в условиях депривации, динамика его развития свиде-

тельствует об отставании, социально обусловленным недостатком эмоционально-личностных воздей-

ствий.  

К трехмесячному возрасту большинство детей, находящихся в доме ребенка, слабо реагируют на 

попытки взрослого вступить в коммуникативный контакт. Дети, у которых проявляется заинтересован-

ность взрослым, положительные эмоции выражают одинаково к знакомому человеку и к чужому, нет про-

явления привязанности к значимому лицу. 

При засыпании для воспитанников дома ребенка характерны движения «самоукачивания» – рит-

мично раскачивают головой вправо-влево. Преобладают отрицательные эмоции. К концу периода гуление 

не выходит за рамки гуканья. 

К шестимесячному возрасту у детей, находящихся в доме ребенка, проявляется «комплекс оживле-

ния», но они не дифференцируют «близких» и «чужих» взрослых. Так же наблюдается отсутствие смеха в 

ответ на обращение взрослого, эмоционально окрашенное. Отсутствуют попытки продолжить контакт.  

Наблюдается низкая звуковая активность, звуки издаются преимущественно перед сном или после 

еды. Реакция на похвалу или неодобрение проявляется с задержкой. В формировании лепета также наблю-

дается задержка. У детей в условиях депривации подготовительные этапы понимания речи не сформиро-

ваны. Все так же проявляются «самоуспокаивающие» движения: раскачивание из стороны в сторону, 

удары головой о спинку кроватки, сосание пальца и др.  

К двенадцати месяцам отставание усугубляется. Действия «самоуспокоения» становятся привыч-

ными и проявляются все чаще. Дети не обращаются за помощью к взрослому, стремление к речевому под-

ражанию явно снижено. Лепетные цепи однообразны, первые слова не появляются. 

К 1,5 годам отставание в развитии не уменьшается, а речевое развитие у большинства детей нахо-

дится на стадии звукоподражания и жестов. У тех детей, у которых слова появились, объем активного 

словаря почти не отличается от пассивного.  

К 2-м годам у большинства детей из дома ребенка отмечается речевой негативизм, многие из них 

имеют в словаре лишь несколько простых слов. Разница между активным и пассивным словарем уже зна-

чительная.  

К 2,5 годам дети только начинают пользоваться фразовой речью, замечаются трудности в освоении 

лексико-грамматических и прагматических средств языка. Так же преобладают звукоподражания и иска-

жения слого-ритмической структуры.  

Понимание речи зависит от речевой ситуации, одна и та же знакомая речевая конструкция может 

быть понятой или не понятой, в зависимости от того, где, кем и когда она была произнесена.  
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К 3-м годам у детей, находящихся в доме ребенка, отмечается снижение речевого подражания близ-

кому взрослому, снижается потребность общения с помощью знаков, улучшается освоение лексико-грам-

матических и прагматических средств языка. Двусложные фразы используются, но редко. Наблюдается 

задержка фразовой речи, использования ритмических моделей предложений, усвоения падежных кон-

струкций. 

Подводя итоги, можно сказать, что в условиях дома ребенка у детей снижено качество и количество 

коммуниктивного контакта со значимым взрослым. Из-за большого количества персонала, между которым 

распределены обязанности ухода и воспитания, у детей в доме ребенка возникают сложности с формиро-

ванием привязанности.  

От количества и качества времени, проведенного со значимым взрослым, зависит способность ре-

бенка к дальнейшей коммуникации.  

В условиях дома ребенка необходимо создавать максимально насыщенную среду общения между 

ребенком и взрослым.  

В условиях детского дома психолог, воспитатель и логопед в разных видах и формах педагогической 

деятельности должны создавать насыщенную коммуникативную среду для воспитанников.  
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РОЛЬ ТАНЦА В ПСИХОТЕРАПИИ 
 

Еще в древней Греции многие врачи вместо лекарств и отваров 

прописывали танец, полагая что он способен излечить от болезней. И 

так на протяжении всего развития человечества танец был неотъемле-

мой частью жизни, танцевали все невзирая на религии и сословия. При 

этом, чем ниже социальный статус, тем свободнее и раскованное был 

танец, так русский хоровод или плясовая давали невероятный заряд энер-

гии, эмоциональный всплеск, какого не способен был дать светский танец 

в роскошных залах. Спонтанность, безудержность собственной энергии, 

как еще часто говорят «душа развернулась» – это можно отнести к це-

лительной стороне танца. 

В статье раскрывается роль танца в психотерапии, возмож-

ность его применения для диагностики, профилактики и коррекции пси-

хических заболеваний. Рассматриваются история развития танца и тес-

ная взаимосвязь его с эмоциональной, чувственной самореализацией чело-

века. Раскрывается взаимосвязь блокированных эмоций, чувств и телес-

ных зажимов. Сделан вывод, что разнообразие, вариативность ведения 

сеансов по танцевально - двигательной терапии позволяет широко при-

менять данный метод в психотерапии, в том числе и у здоровых людей, 

любого возраста и половой принадлежности. 
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Ключевые слова: Танцевально-двигательная терапия (ТДТ), те-

лесное осознание, осознанность, эмоции, блок. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в многообразии методик диагностики и методов профи-

лактики и коррекции психотерапевту порой сложно подобрать универсальную программу, которая подхо-

дила бы под любой возраст, состояние здоровья, не требовала бы от пациента каких-то особых знаний и 

навыков и при этом помимо исцеляющих, коррекционных свойств могла бы иметь диагностические каче-

ства, способную без болезненно и мягко извлекать из бессознательного скрытые там травмы, тревоги, пе-

реживания. Как раз танцетерапия и исцеляющая сила танца вместила в себя все данные качества. 

Выражение своих чувств и эмоций – это потребность человека и задолго до слов, эти внутренние 

переживания воплощались в танце. Танец сопровождал человека повсюду, ритуальные танцы до сих пор 

активно используются многими народами. Если рассматривать танец шаманов, то это был самый первый 

психотерапевтический танец, который балансировал между мыслью и чувством, самовыражением и по-

ступком [1]. 

Карл Юнг считал, что прореживание, возникшее в индивидууме, которое могло быть вызвано и 

танцем в том числе пробуждает бессознательное и делает его открытым для анализа и катарсического вы-

свобождения. Юнг отмечал значение терапии творческого самовыражения в симоволической форме, 

именно на это направленны упражнения в танцевально-двигательной терапии, они побуждают человека к 

невербальному взаимодействию как с терапевтом, так и с другими участниками группы [2 стр.17-25] 

Танцевально-двигательная терапия (ТДТ) – это метод позволяющий разрешить внутренние кон-

фликты, он возвращает спокойное состояние и уравновешенность. Танец наиболее близок для человека, 

так как его корни идут с древности, еще в период становления человечества именно танец занимал важную 

роль, он выражал больше, чем слова и был важнейшим средством коммуникации, идентификации, само-

выражения. 

Доступность данной методики еще один немаловажный бонус, для пациентов терапии не важны 

танцевальные навыки, знание базовых движений хореографии, здесь существенную роль играет откры-

тость своим эмоциям и чувствам, способность их выразить через тело, прочувствовать какой отклик полу-

чает тело на то или иное движение, позволить себе быть собой, увидеть те образы, которые глубоко спря-

таны в бессознательном, получить свой инсайд. Телесное осознание того, чему индивид учится в процессе 

сеансов по ТДТ. Телесное осознание – это процесс самонаблюдения за теми реакциями, которые происхо-

дят в теле в ответ на те или иные движения, образы, действия, переживаемые чувства или ощущения. При 

этом эстетическая сторона танца не имеет значения. Танец дает возможность прочувствовать и выразить 

те эмоции, которые в силу каких-то причин человек не может выразить с помощью слов [3 стр. 310-314] 

Активную роль в развитии танцевально-двигательной терапии внесла танцовщица Мэрион Чейз, 

которая в 1946 году на базе госпиталя Св. Елизаветы в Вашингтоне проводила занятия с ветеранами, вер-

нувшимися с Второй мировой войны. Её основная идея состояла в том, что танец способен удовлетворить 

основную человеческую потребность в общении, самовыражении, проявлении себя. Популяризации тан-

цевально-двигательной терапии способствовал выход книги Труди Шуп «Потанцуй со мной» [3]. 

В нашей стране можно говорить, что танец присутствовал всегда, взяв, к примеру хоровод, он явля-

ется одним из базовых движений для группового занятия по танцевально-двигательной терапии. Круг поз-

воляет почувствовать единение, способность вместе быть сильнее, стимулирует и развивает коммуника-

тивные способности, позволяет быстрее найти решение своих задач. 

Стоит отметить, что универсальность применения танца в психотерапии обусловлена тем, что это 

естественно для человека, понятно, доступно в той или иной мере. Этот метод терапии отлично подходит 

и здоровым людям, которые пытаются понять себя, почувствовать свое тело, заглянуть вглубь, стать более 

осознанными, что означает умение отслеживать своё текущее состояние, переживания без отнесения к 

будущему или прошлому. Танец может стать отличным дополнительным инструментом в работе с психи-

чески больными. При использовании лечебных свойств танца нет ограничений по возрасту и здоровью, 

вероисповеданию и полу. 

Еще один плюс универсальности танцетерапии в том, что в психотерапии возможно использовать 

как групповую форму проведения сеансов, так и индивидуальную, она прекрасно подходит для семейной 

терапии. 

 

Танец как диагностика 

Эмоции (от латинского слова emovere – «волновать») – передают все, что мы делаем, чувствуем 

посредствам мышц лица, тела. Невербально наблюдая за мимикой, телодвижениями, положением тела, 
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человек способен прочувствовать, что сейчас ощущает другой, злость или страх, агрессивен он или распо-

ложен к общению. При этом, любая неразрешенная стрессовая или травмирующая ситуация прочно осе-

дает в нашем теле, более того они влияют и на сердечную, вегетативную, желудочную систему, это было 

отмечено в трудах Дарвина о взаимосвязи мозга с телом. Так традиционная медицина отдельных стран, а 

в особенности Китая, Индии основана именно на телесных практиках, которые воплощают в себе любую 

осознанную работу с телом, которая не только развивает последнее физически, но и культивирует развитие 

своего «Я» в этом теле, повышения телесной осознанности, преумножение жизненных сил и энергий. В 

России, как и зарубежьем еще очень мала внимания уделяется восстановлению эмоционального и чув-

ственного равновесия человека. Стоит отметить, что любой стресс или негативная ситуация, травма про-

является зажимом или блоком в той или иной части тела. Блок – это застой, спазм, ригидность в опреде-

ленной части тела, которая сформировалась в результате запрета на то или иное действие, проявление себя, 

эмоциональную или чувственную реакцию. В связи с этим танец является действенным инструментом для 

диагностики сформировавшихся у пациента телесных блоков. Человек, полностью отдавшись спонтан-

ному танцу перестает контролировать в полной мере своё тело, что позволяет оценить широту, разнообра-

зие, амплитуду и свободность движений. Согласно работам Вильгельма Рейха, являвшегося учеником Зиг-

мунда Фрейда, плотно сжатая челюсть во время танца свидетельствует о наличии сильного гнева внутри 

человека. Спазмированная шея, неподвижность, монолитность свидетельствует о наличии невысказанных 

обидах. В процессе жизни индивид с подобным блоком в шейном отделе привыкает игнорировать как 

свои, так и чужие чувства, доверяют только себе, живет только своим умом, при этом часто прослежива-

ется боязнь спуститься в низ тела. Нередко блок в шейном отделе формируется еще в детском возрасте, 

когда родители дали установку: «немедленно прекратить плакать, кричать», в таких условиях ребенок 

стремится заглушить в себе крик, плач, напрягая мышцы шеи и горла. Наиболее часто встречающийся бок 

в грудном отделе. Он охватывает грудь, мышцы плеч и рук, лопатки, всю грудную клетку с кистями. Если 

рассматривать кисти и руки по системе Рейха, то это продолжение сердца. Именно распахнув объятья для 

малыша, мама сигнализирует, что она готова его принять, обнять, защитить, отдать ему любовь и заботу. 

Руки — это выражение любви и заботы, нежности и эти движения больше всего нравятся женщинам, они 

даются наиболее легко, удовлетворяя её потребность любить и дарить заботу. При этом нередко просле-

живается скованность в плечевом поясе, что говорит при наличии подвижности кистей и рук до локтя, о 

ориентации на материнскую любовь, не готовности или боязнь быть страстной, сексуальной. Закостене-

лость в грудном отделе отражает сдержанную обиду, боль, гнев, ярость. Запрет на злость и агрессию со 

стороны женщины о общества, стремление [4 cтр. 92-115] 

Тем не менее следует отметить важность наблюдения за общей картиной движения во время спон-

танного танца, как много места занимает пациент, какая амплитуда движения и насколько они разнооб-

разны. Важным является обсуждение после упражнения чувств, эмоций и образов, возникающих перед 

человеком во время танца. Танец и в последующем обсуждение даёт более полную картину состояния 

индивида.  

Наблюдая за спонтанным танцем педагогов, участвующих в исследовании, проводимом на базе 

МАОУ «СОШ №11 города Северобайкальска» имеющими признаки 3 стадии эмоционального выгорания 

выявленного с применением опросника Эмоционального выгорания (В.В. Бойко), четко прослеживаются 

телесные зажимы. Педагоги с 1 и 2 стадией эмоционального выгорания чувствуют себя более раскрепо-

щенными, амплитуда движений значительно шире, освоение пространства более активное.  

Помимо спонтанного танца в танцевально-двигательной терапии предлагаются танцы-игры, они 

могут быть индивидуальные, в паре или группе. Данные упражнения позволяют диагностировать отноше-

ние индивида к себе, образа «Я», «Я и другой», «Я и весь мир». Непроизвольно танцующий извлекает из 

бессознательного воспоминания, ощущения, чувства. Для примера приведем упражнение «Пальчики», ко-

гда все участники группы делятся на пары, в которых один выполняет роль ведущего, а второй роль ведо-

мого. Ведущий протягивает ладони, ведомый закрывает глаза и указательный палец кладет на ладонь ве-

дущего. Ведущий танцует под музыку, ведомый подчиняется его движению и танцует с ним с закрытыми 

глазами. В процессе упражнения роли меняются и каждый бывает в той и другой роли. Задача психотера-

певта зафиксировать информацию по структуре движений, по тому, как взаимодействовали пары друг с 

другом и окружающими. В момент обсуждения упражнения с участниками нередко открывается множе-

ство инсайдов и вскрывается огромный пласт проблем, с которыми в последствии возможно работать как 

в рамках ТДТ, так и в частном порядке. Одна из пар после парного танца констатировала, что ведущий на 

протяжении всего упражнения ощущал тяжесть партнера несмотря на то, что соприкосновение было 

только на уровне кончиков пальцев. При этом ведомый отмечал, что действительно чувствовал себя тяже-

лым, грузным, подавленным.  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 9-1 (144) 

__________________________________________________________________________________ 

 

99 

Исходя из изложенного выше можно сказать, что танец является качественным проекционным ме-

тодом диагностики, позволяющим мягко получать информацию из бессознательного. 

 

Танец как терапия 

Труди Шруп, многие годы работая с различными людьми в том, числе с военными, получившими 

психологическую травму в процессе участия в боевых действиях, говорила: «Тело может повлиять даже 

на безнадежно расстроенную психику пациента с психозом. Попытка трансформировать его дисфункцио-

нальные физические нарушения – огромная и сложная задача, но я должна попытаться, и я хочу попы-

таться, заново создать для него такое тело, которое будет оказывать положительное, целительное действие 

на его психику» [2 стр. 37]. 

В книге «Танцевальная терапия и глубинная психология» Д. Ходоровой описывается множество 

примеров из практики проведенных сеансов ТДТ. Так ею описывается случай с женщиной, которая харак-

теризовала своё состояние, как «медленное, подавленное и мрачное», в ходе сеанса пациентка совместно 

с Джоан выбрала музыку, наиболее соответствующую её состоянию. Вначале она просто лежала и слушала 

композицию, когда же начала двигаться все её движения, были настолько тяжелыми, что казалось силы 

оставляют ее, было чувство, что в процессе танца к ней просто привязали гири к рукам, ногам, голове. 

Таким образом женщина позволила себе прожить тяжесть депрессии, которую она ощущала всем телом. 

Чувство глубочайшей печали, отверженности, беспомощности. Этот опыт поразил ее, она смогла дойти до 

конца, почувствовать и осознать эмоциональное ядро. Когда танец был окончен, и музыка утихла, она 

начала тихо и глубоко плакать, чего не могла сделать ранее [2 стр. 58-59]. 

В своем трехмесячном исследовании М. Бергер отмечает следующие изменения у участников сеан-

сов ТДТ:  

- отношение между членами группы стали более доверительными, появилась уверенность в себе; 

- существенно усилилась невербальная чувственность, извлечение информации на бессознательном 

уровне, что стало предвестником вербальной коммуникации; 

 - членам группы активнее и легче фантазировали во время двигательных упражнений на групповых 

сеансах; 

- существенно выросла контактность; 

- интеграция частей тела в единое целое, ранее каждая часть тела была отдельно друг от друга. Про-

изошел контакт тела, эмоций, ощущений, в результате движения стали более выразительными; 

- стало очевидно, что посредством танцтерапии можно оказывать влияние на бессознательные об-

ласти, которые при терапии, ориентированной лишь вербально, не поддаются воздействию [5 стр. 67] 

Так же можно привести пример сеанса, проводимого среди группы женщин в возрасте от 50 до 85 

лет. В вышеописанном упражнении «Пальчики» участница группы, женщина, 82 года, активная, в семье 

главная, контролирует, решает вопросы всех от детей до внуков. Выполняя упражнение в роли ведущего, 

с ее слов, ей было крайне комфортно, она полностью контролировала ситуацию, но в роли ведомого ис-

пытала огромный дискомфорт, хотелось самой вести партнера, не взирая на то, что она ничего не видит, 

внутренняя борьба за контроль над ситуацией не давали покоя ей первую половину танца. В процессе она 

смогла совладать с собой и разрешила себе быть в роли ведомого, доверится партнеру, что позволило ей 

испытать огромное удовольствие, которого это упражнение не доставляло ей ранее даже в роли ведущего. 

Для неё было открытием, что быть ведомой это приятно, она признала, что доверять другим можно и необ-

ходимо, при этом не испытывать дискомфорта. 

ТДТ позволяет сочетать в себе различные приемы, в том числе – Арт-терапию. Эффективным до-

полнением является отображения возникшего образа, чувства и ощущения на листе бумаги посредствам 

рисования. Добавление элементов дыхательной гимнастики или медитация помогают не только разнооб-

разить сеанс, но максимально адаптировать его под запросы группы. 

Таким образом ТДТ является действенным и многофункциональным средством как для диагно-

стики, так и для профилактики и коррекционной работы с людьми разных возрастов, уровней двигатель-

ной активности, уровнем психического здоровья. Следует отметить, что для работы с лицами, имеющими 

психические отклонения допустимо работать специалистам, имеющим образование клинического психо-

лога или психиатра. 
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Н.С. Катрухина  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКИХ УСТАНОВОК У ПОДРОСТ-

КОВ ПОСРЕДСТВОМ ГРУППОВОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 

Вооружение подростков жизнестойкими установками в настоя-

щее время является первостепенной задачей, которая стоит перед си-

стемой школьного образования. Значимую роль в этом играет школьная 

психологическая служба и школьные психологи, которые обладают боль-

шими ресурсами в этом вопросе в отличие от родителей и школьных учи-

телей. Однако проблема формирования жизнестойкости связана с раз-

ностью подходов к этому феномену и неоднозначностью его трактовок, 

что осложняет работу специалистов. В статье описан один из подходов 

понимания жизнестойкости и описаны возможности группового кон-

сультирования для формирования жизнестойкости подростков.  

 

Ключевые слова: жизнестойкость, подростки, психологическое 

консультирование, группа.  

 

Несмотря на множество плюсов современного времени – открытость, свобода самовыражения и 

творчества, оно отличается и такими негативными характеристиками, как: очевидное расслоение населе-

ния по уровню доходов; отсутствие единой идеологии, в одинаковой степени разделяемой всеми подрост-

ками; огромный поток несистематизированной и часто фейковой информации из интернета; большая за-

нятость родителей и недостаточное внимание своим детям; школьный и дворовой буллинг, высокий уро-

вень агрессии, невротизации, отношение к жизни как к компьютерной игре, квесту, который можно вы-

ключить, низкая ценность жизни. 

К факторам, негативным образом влияющим на психологическое благополучие подростков, сле-

дует отнести несформированную систему ценностных ориентаций, приоритет материальных ценностей 

над духовными, отсутствие интереса к своей личности и ее развитию, что чревато различными формами 

зависимостей и асоциальным поведением, отсутствие понятия идеала, примеров и образцов для подража-

ния, культурных ориентиров; неустойчивость собственных интересов, конформизм, зависимость от мне-

ний окружающих людей; высокая конфликтность с родителями и членами семьи, противопоставление себя 

взрослым, отсутствие коммуникативных навыков, неумение строить отношения с окружающими, ориен-

тация на постоянное развлечение и получение удовольствий от жизни.  

Проблемы подростков часто основаны на рассогласовании желаемого и реального. Не умея про-

тивостоять вызовам современного общества и жизненным проблемам, нарастающей агрессии извне, ситу-

ациям буллинга, непонимания при отсутствии поддержки со стороны подростки выбирают неконструк-

тивные способы взаимодействия – пассивность или агрессия, эмоциональный способ вместо рациональ-

ного, что приводит к усугублению проблем, а не их решению. 

Низкая жизнестойкость в подростковом возрасте, с одной стороны, может быть чревата, появле-

нием асоциальных, деструктивных форм поведения, когда желание подростка самовыразиться и само-

утвердиться может быть направлено вовне. С другой стороны, психологическая напряженность в совокуп-

ности с неумением справляться с вызовами жизни и переосмысливать их, может привести к появлению 

аутодеструктивных тенденций и мыслей суицидального характера. Отсутствие смысла в жизни, неумение 

взять на себя ответственность за свою жизнь чревато саморазрушающим поведением. 

Жизнестойкость предполагает оптимальную реализацию человеком своих психологических воз-

можностей в неблагоприятных жизненных ситуациях. Это своего рода «психологическая живучесть», 

устойчивость, умение конструктивно преодолевать сложные жизненные обстоятельства. В теоретическом 

плане данный феномен описан в работах Л.А. Александровой [1], C. А. Богомаз [3], Д.А. Леонтьева [7], 

М.В. Логиновой [8], С. Мадди [9], Е.И. Рассказовой [10], А.И. Фоминовой [12] и др.  

В прикладном аспекте она представлена в работах Г.В. Ванакова [4], C.В. Книжниковой [5], А.Н. 

Фоминовой [12] и др. 
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Подростковый возраст характеризуется развитием рефлексии, интересом к своему внутреннему 

миру, к своему Я. В связи с чем очевиден запрос на психологическую помощь, состоящую в вооружении 

подростков внутренними ресурсами совладания с трудностями жизни, помощь в поддержании устойчивой 

положительной самооценки и осознания своих личностных ресурсов. Одной из наиболее адекватных и 

оптимальных форм работы с подростками в этом направлении является групповое психологическое кон-

сультирование, где объединены участники, имеющие один запрос, создана атмосфера сотрудничества, до-

верия и оказана помощь подросткам в формировании у них жизнестойких установок. Групповое психоло-

гическое консультирование поможет подросткам лучше  понять себя и свой внутренний мир, обнаружить 

свои личностные ресурсы и использовать их в сложных жизненных ситуациях [2], [6].  

Групповое консультирование обладает рядом преимуществ перед индивидуальным. Группа пред-

ставляет собой общество в миниатюре, это своего рода «полигон» для отработки некоторых умений, че-

ловек получает возможность экспериментировать в стилях общения, осваивая новые. Группа может ока-

зать необходимую поддержку, в ней возможно установление более близких контактов с окружающим и 

решение межличностных проблем. В группе также возможно решение вопросов самораскрытия и самопо-

знания для каждого участника. Члены группы могут смело обсуждать свое восприятие друг друга, получая 

обратную связь по поводу того, каким образом их воспринимает группа и ее отдельные участники.   

В наибольшей степени нам близка трактовка жизнестойкости А.Н. Фоминовой, которая рассмат-

ривает данный феномен на нескольких уровнях – личностно-смысловом, социально-психологическом и 

психофизиологическом [11], [12].  

Проявление жизнестойкости на психофизиологическом уровне предполагает оптимальность реак-

ций в ситуации стресса, сохранение баланса и успешности деятельности. В случае отсутствия жизнестой-

кости на этом уровне возможно появление невроза, психосоматических заболеваний. В этой связи форми-

рование жизнестойкости на этом уровне в подростковом возрасте должно включать следующие аспекты: 

обучение умению противостоять стрессу, преодолевать сложные ситуации, оставаться собранным при лю-

бом развитии событий,  держать негативные эмоции под контролем, сохранять положительный настрой, 

общую активность, пребывать в хорошем настроении, владеть приемами регуляции эмоциональных со-

стояний. 

Результатом проявления жизнестойкости на личностно-смысловом уровне будет позитивное ми-

роощущение, повышение качества жизни. На этом уровне должны формироваться такие качества, как: 

воля к жизни и ощущение ее осмысленности, ответственность за свою жизнь, убежденность в ее ценности; 

вера в будущее и возможность творить его самостоятельно; самостоятельность и независимость суждений; 

высокая мотивация к деятельности (в том числе – учебной), позитивное самоотношение, вера в свои силы, 

достижение поставленных целей, преодоление препятствий, внутренний локус контроля, субъектность.  

На социально-психологическом уровне жизнестойкость проявляется в успешной адаптации к со-

циуму, высокой коммуникабельности, самореализации. Качества, которые необходимо формировать на 

этом уровне: 

уверенность в своих силах, высокая адаптивность, уважение к другим, коммуникативные навыки, поиск 

поддержки у значимых людей.  

При групповом консультировании возможно использование следующих форм работы: беседы, 

мини-лекции, диагностическое тестирование (анкетирование), работа с притчами, моделирование ситуа-

ций общения, групповые дискуссии, элементы индивидуальной и групповой психотерапии, игры, психо-

гимнастика, просмотр кинофильмов, арт-терапевтические упражнения, обращение к художественным про-

изведениям.  

В консультативных группах участникам оказывается внимание и поддержка, что работает на уси-

ление готовности ее членов к исследованию и решению своих проблем, для решения которых они пришли 

в группу.  

В основу программы группового консультирования по развитию жизнестойкости подростков 

прежде всего должно положено понимание жизнестойкости как установки по отношению к жизни, благо-

даря которой жизнь имеет ценность и смысл в любых жизненных обстоятельствах. При наличии субъект-

ности и личностных ресурсов человек способен не «ломаться», проявлять гибкость, превращать негатив-

ные переживания в жизненный опыт. Эта установка помогает поддерживать оптимальный уровень соци-

ального и психологического здоровья, ставить перед собой цели, верить в свой успех, вести здоровый об-

раз жизни. В ее основе лежит убежденность в осмысленности жизни, внутренний локус контроля, наличие 

личностных ресурсов (положительное самоотношение, ощущение социальной поддержки, опыт положи-

тельного общения).   
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